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1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с нарушением слуха и лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 
АООП) образования обучающихся с нарушением слуха и легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это общеобразовательная 
программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта  образования обучающихся  с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599. 

АООП обеспечивает обучающимся со сложной структурой дефекта  
получение образования, которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями сверстников с нормальным интеллектуальным 
развитием. 

 АООП образования обучающихся с нарушением слуха и легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 
Учреждением самостоятельно и представляет собой нормативно-
управленческий документ, характеризующий специфику содержания 
обучения, воспитания и развития обучающихся с нарушением слуха, а также 
особенности организации, кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса, инновационных преобразований школьной 
педагогической системы.  

    В основу программы положены следующие нормативно-правовые 
документы: 

- приказ Министерства образования РФ № 29-2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.02 г.; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)"; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (протокол заседания федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Реализация принципа коррекционной направленности обучения 
школьников с нарушением слуха и легкой умственной отсталостью 
предполагает освоение программы общего образования в пролонгированные 
сроки с 7-го по 11 класс соответственно программе общего образования для 
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обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 5-9 классов. 

Целью реализации АООП образования обучающихся с нарушением слуха 
и легкой умственной отсталостью является создание условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:  

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 
формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутри школьной социальной среды.   
        В основу разработки АООП для обучающихся с нарушением слуха и 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 
нарушением слуха и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
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закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
личности обучающегося с нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с нарушением слуха и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 
нарушением слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 
предметных 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. 

В основу АООП образования обучающихся с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 
следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.);   

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей;  

- принцип практической направленности, предполагающий установление 
тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 
обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 
значение для решения практико-ориентированных задач;  
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- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 
хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 
социальных средах;  

- онтогенетический принцип;   
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с нарушением слуха и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 
младшего до старшего школьного возраста;  

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;   

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 
содержание предметных областей и результаты личностных достижений;  

- принцип учета особенностей психического развития разных групп 
обучающихся с нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  

- принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с нарушением слуха 
и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;    

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционное) в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия с учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом)/специальным психологом/социальным педагогом, 
психологические тренинги, кружки, художественные студии, спортивные 
клубы и секции, краеведческая работа, олимпиады, общественно полезные 
практики и т. д. 

Специфика образовательного процесса состоит в преодолении 
недостатков психического и речевого развития обучающихся, затрудняющих 
усвоение основ наук, с использованием специальных средств обучения 
(звукоусиливающей аппаратуры), методов обучения и определенным образом 
структурированного содержания обучения. Проводятся фронтальные и 
индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и 
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совершенствованию навыков произношения в ходе всего образовательного 
процесса. На уроках по всем общеобразовательным предметам 
обеспечивается активная речевая практика, развитие нарушенной слуховой 
функции. 

 Особое внимание уделяется: 
- развитию и совершенствованию основных видов речевой деятельности 
(говорение, чтение, письмо) обучающегося с нарушением слуха 
(слухозрительное восприятие при использовании слуховых аппаратов 
/кохлеарных имплантов); 

- расширению и обогащению словарного запаса, коррекции и развитию 
грамматической и синтаксической структуры речи; 

- формированию текстовой компетенции обучающегося с нарушением 
слуха; 

- развитию умения вступать в диалог с взрослыми и сверстниками с целью 
обсуждения полученной информации, совместного решения поставленных 
задач и т.д.; 

- формированию универсальных учебных действий. 
Содержание обучения строится в соответствии с принципом единства 

системы образования при  одновременном сохранении коррекционной 
направленности   образовательного процесса в обучении языку и другим 
дисциплинам, реализуемой через   допустимые   изменения   в   
структурировании   содержания (в частности,  сокращение объема и адаптация 
текстов, схематизация предоставляемых обучающимся с нарушенным слухом 
материалов в соответствие с индивидуальными возможностями), 
специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 
коррекционные занятия. 

Применяемые педагогические технологии: 
− Традиционные технологии обучения (рассказ учителя, беседы). 
− Технологии сопровождения. 
− Технологии развивающего обучения (проблемное обучение). 
− Технологии сотрудничества (игровые технологии, технологии 

коллективных игр). 
− Технологии индивидуально-дифференцированного подхода. 
−  Здоровьесберегающие технологии. 
−  Информационно-коммуникационные технологии. 
−  Системно – деятельностные. 
Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система. Учебный год делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся 
по результатам текущего контроля по предметам учебного плана. 
Используются самые разнообразные формы и типы уроков. 

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 
урок закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизация знаний, 
урок проверки, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный 
урок, урок-лекция и т.д. 
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Формы уроков: беседа, урок внеклассного чтения, урок-практикум, 
тестирование, комбинированный урок, урок-путешествие, урок-игра, урок-
КВН и т.д. 

Методы обучения: проблемный, проектный, развивающий, ИКТ, 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 
исследовательский, словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с 
учебником, наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 
практические методы: лабораторные и практические работы и т.д. 

Виды и формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Формы контроля: контрольная работа, проверочная работа, тест, 

самостоятельная работа, зачет, фронтальный опрос, индивидуальные 
разноуровневые задания, выполнение лабораторных и практических работ, 
сообщения, результаты проектной и исследовательской деятельности, 
самооценка и взаимооценка обучающихся. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушением слуха и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

В отличие от неслышащих детей, имеющих сохранный интеллект, у детей 
с нарушением слуха и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается ярко выраженная инертность, плохая 
переключаемость с одного вида деятельности на другие, неумение 
использовать оказываемую помощь, некритичность поведения и низкий 
уровень самоконтроля. Выявляется значительное отставание в речевом 
развитии: крайне ограничен словарь, фразовая речь находится в зачаточном 
состоянии. 

Для обучающихся с нарушением слуха и легкой интеллектуальной 
недостаточностью характерны детерминирующие особенности высшей 
нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и  
низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой 
работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных 
возможностей, снижение  познавательной  активности, отсутствие мотивации 
к учебной деятельности происходит из-за несформированности 
познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого 
развития. 

Изучение особенностей мыслительной деятельности умственно отсталых 
детей с нарушенным слухом выявляет их затруднения в понимании учебных 
задач. Беспомощность проявляется в повторяющихся манипуляциях с 
предметами, заменяющих поиск способа решения, в хаотичности действий 
ребенка. Дети с большим трудом включаются в учебную деятельность, для них 
характерна крайне малая восприимчивость к помощи педагога; ориентировка 
в задании достигается после продолжительного и многократного объяснения 
его цели и содержания. 

Ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 
интересов, бедность эмоций оказываются факторами, которые обусловливают 
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темп и качество развития умственно отсталых детей с нарушением слуха. 
Особые трудности наблюдаются при выполнении заданий по 
конструированию, по заполнению недостающей части в сюжетной картинке. 
Дети не умеют выделять существенные признаки предметов, при этом 
отвлекаются на несущественные, что особенно четко проявляется, например, 
при сравнении разных объектов. У детей не сформировано умение 
осмысливать расположение фигур в пространстве, они не могут удержать в 
памяти целостный образ рассматриваемого предмета. 

Анализ познавательной деятельности детей данной категории 
показывает, что сочетание двух первичных дефектов (снижения слуха и 
умственной отсталости) обусловливает склонность к шаблонам, стереотипам. 
Наблюдения показывают крайнюю пассивность в пользовании словесной 
речью при формировании потребности в этом. 

При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит 
компенсирующий характер, определяя приоритет «жизненных» (социальных) 
компетенций над «академическими».  Основной задачей обучения и 
воспитания умственно отсталых детей с нарушением слуха становится 
формирование жизненных компетенций: формирование элементарной 
картины мира: представлений о природе и жизни людей, навыков личной 
гигиены и самообслуживания, привитие простых социокультурных навыков, 
воспитание культуры межличностных отношений: поведения со взрослыми и 
сверстниками в школе, дома, на улице и т.д., а также их подготовка к 
общественно полезному труду, формирования у них умения организовывать и 
осуществлять доступную им трудовую деятельность.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением 

слуха и легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
Результаты освоения обучающимися с нарушением слуха и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП как 
итоговые на момент завершения образования.  

Освоение обучающимися с нарушением слуха и интеллектуальными 
нарушениями АООП, предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования – введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   
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- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;   
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;   
- сформированность адекватных  представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;   
- овладение  социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;   
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;   
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности;   
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;   
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей;   
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям;      
- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. Предметные результаты глухих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.   
      АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства глухих 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 
по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 
не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  
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 1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 
обучения  

Русский язык 
Минимальный уровень: 

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;  
- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  
- образование слов с новым значением с опорой на образец;  
- представления о грамматических разрядах слов;   
- различение изученных частей речи по вопросу и значению;  
- использование на письме орфографических правил после предварительного 
разбора текста на основе готового или коллективного составленного 
алгоритма;  
- составление различных конструкций предложений с опорой на 
представленный образец;  
- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 
учителя; 
-  нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 
виды (с помощью учителя);  
- нахождение в тексте однородных членов предложения;  
- различение предложений, разных по интонации;  
- нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 
помощью учителя);  
- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 
для раскрытия его темы и основной мысли;  
- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 
теме текста 
- оформление изученных видов деловых  бумаг  с опорой на 
представленный образец;  
- письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 
предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  
- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе 
наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 
плану после предварительной отработки содержания и языкового 
оформления.  

Достаточный уровень: 
- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 
признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем;   
- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  
- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 
существенным признакам;   
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- 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). 

Литературное чтение 
Минимальный уровень: 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя);  
- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 
своими словами;  
- участие в коллективном составлении словесно-логического плана 
прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;  
- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 
помощью учителя); 
-  выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  
- установление последовательности событий в произведении; определение 
главных героев текста;  
- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 
плана и по вопросам учителя;   
- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения 
с помощью учителя;  
- заучивание стихотворений наизусть (7-9);   
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- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  

Достаточный уровень: 
- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 
усвоенных норм орфоэпии;  
- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 
чтение); определение темы художественного произведения;   
- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 
текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);  
- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
обоснованием;  
- определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 
использованием примеров из текста (с помощью учителя);  
- пересказ текста по коллективно составленному плану;   
- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения 
и смысла с опорой на контекст; ориентировка в круге доступного чтения; 
выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное 
чтение художественной литературы; - знание наизусть 10-12 стихотворений и 
1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 
- знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение 
целых чисел в пределах 100 000;  
- знание таблицы сложения однозначных чисел; знание табличных случаев 
умножения и получаемых из них случаев деления;  
- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 
000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 
действий, микрокалькулятора (легкие случаи); знание обыкновенных и 
десятичных дробей; их получение, запись, чтение; - выполнение 
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 
знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; знание 
названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 
полученными при измерении величин;  
- нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть);  
- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;  
- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 
шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм);  
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- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 
положении на плоскости;  
Достаточный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 
сравнение чисел в пределах 1 000 000;  
- знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 
десяток; 
- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  
- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; устное 
выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 
счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);  
- письменное выполнение арифметических действий с многозначными 
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  
- знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  
- выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение 
одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 
(проценту);  
- выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 
десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;  
- решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 
арифметических действия;  
- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);   
- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;  
- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 
- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 
положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра 
симметрии;  
- применение математических знаний для решения профессиональных 
трудовых задач. 

Биология 
Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 
человека; знание особенностей внешнего вида изученных растений и 
животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, 
моделях, фотографиях, рисунках; знание общих признаков изученных групп 
растений и животных, правил поведения в природе, техники безопасности, 
здорового образа жизни в объеме программы; 
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- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 
программой; описание особенностей состояния своего организма;    
- знание названий специализации врачей;  
- полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 
за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила 
первой доврачебной помощи).  

Достаточный уровень: 
- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 
природой и человеком, органами и системами органов у человека;  
- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 
(единство формы и функции); знание признаков сходства и различия между 
группами растений и животных;  
- классификаций на основе выделения общих признаков; узнавание изученных 
природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 
слайды, рисунки, схемы); знание названий, элементарных функций и 
расположения основных  
органов в организме человека;  
- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 
состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);   
- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 
использование их для объяснения новых ситуаций;  
- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 
доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); владение 
сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых ситуациях. 

География 
Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран;  
- приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
условных знаков карты; определение направлений на карте;  
- определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 
географический объект по карте;  
- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 
объектов и явлений; сравнение географических объектов, фактов, явлений, 
событий по заданным критериям; 
- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 
катастроф.  

Достаточный уровень: 
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- применение элементарных практических умений и приемов работы с 
географической картой для получения географической информации;  
-  ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 
воздействий;  
- нахождение в различных источниках и анализ географической информации;  
- применение приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; называние и показ на 
иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 
области. 

История 
Минимальный уровень: 

- понимание доступных исторических фактов;  
- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 
предложенных вариантов;  
- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 
самостоятельное исправление ошибок; усвоение элементов контроля учебной 
деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); адекватное 
реагирование на оценку учебных действий.  
- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание 
некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;   
- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 
царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание 
значения основных терминов-понятий;    
- установление по датам последовательности и длительности исторических 
событий, пользование «Лентой времени»;  
- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 
составление рассказов о них по вопросам учителя;  
- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 
событий;  
- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  

Достаточный уровень: 
- знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 
программы 
- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 
высказываниях;  
- участие в беседах по основным темам программы; высказывание 
собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;  
- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 
или с помощью учителя;  
- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение 
элементами оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории. 
- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 
событий отечественной истории; знание некоторых основных исторических 
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фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и 
значение;  
- составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об 
их значении; знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 
полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 
характеристики исторических героев;  
-  формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий;  
- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 
опорой на ее «легенду»; знание основных терминов понятий и их 
определений;  
- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий; сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;  
- поиск информации в одном или нескольких источниках; установление и 
раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями 
и явлениями. 

Изобразительное искусство 
 Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и др 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 
«цвет»;  
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание 
названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; 
рациональная организация своей изобразительной деятельности;  
- работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 
практических действий и корректировка хода практической работы;  
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметов несложной формы и конструкции;  
- передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 
темой 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 
с целью передачи фактуры предмета;  
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- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 
группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности;   
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 
цвета;  
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 
изображенных предметов и действий.  
Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 
пейзаж и др.);  
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов 
(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 
рисовании, лепке и аппликации;  
- знание выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 
«пятно», «цвет», объем и др.;  
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы предмета и др.;  
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 
учебника, рабочей тетради;   
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках;   
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);   
- использование разнообразных технологических способов выполнения 
аппликации; применение разных способов лепки;  
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 
передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 
- рисование по воображению; различение и передача в рисунке 
эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и 
обществу;  
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства;  
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 
натюрморт, сюжетное изображение. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 
- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья;  
- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 
комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 
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головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его 
частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 
мышечного корсета;  
- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 
развитие физических качеств человека; планирование занятий физическими 
упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); выбор (под 
руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 
условий и времени года;  
- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, координация; демонстрация жизненно важных 
способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на 
лыжах, плавание); определение индивидуальных показателей физического 
развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); выполнение 
технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности;  
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 
усвоенных (под руководством учителя); участие со сверстниками в подвижных 
и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа; - оказание посильной помощи сверстникам 
при выполнении учебных заданий;  
- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 
физической культуры.  
Достаточный уровень: 
- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 
России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;  
- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 
частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета; выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  
- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;  
- знание температурных норм для занятий;   
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 
и масса тела), подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении 
общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);  
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 
техническом уровне;  
- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 
судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;  
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- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 
обычаями народа;  
- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 
заданий и предложение способов их устранения; 
- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 
нахождение ошибок (с помощью учителя);  
- ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
упражнений;  
- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 
подвижных и спортивных игр. 

Технология  
Минимальный уровень: 
- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления 
об основных свойствах используемых материалов;   
- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 
при работе с производственными материалами;  
- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 
работы;  
- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 
основных частей (на примере изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 
трактора и др.); представления о правилах безопасной работы с 
инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 
выполнении работы;  
- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 
распространенных производственных технологических процессов (шитье, 
литье, пиление, строгание и т. д.);  
- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 
процессе изготовления изделия;  
- представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 
металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 
ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 
цветоводство и др.); понимание значения и ценности труда; понимание 
красоты труда и его результатов;  
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 
природе;  
- понимание значимости организации школьного рабочего места, 
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;   
- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности («нравится» / «не нравится»);  
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- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;   
- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 
заданий порядка и аккуратности; выслушивание предложений и мнений 
товарищей, адекватное реагирование на них; комментирование и оценка в 
доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 
предложений и пожеланий;  
- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей 
и результатам их работы;  
- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 
трудового обучения;  
- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 
природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень: 
- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 
физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам 
в зависимости от задач предметно-практической деятельности; экономное 
расходование материалов;  
- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;  
- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 
машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 
поставленных целей;  
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы; понимание 
общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности. 

 Информатика 
Минимальный уровень: 
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;   
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы;  
- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень: 
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;   
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы;  
- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  
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- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 
доступными электронными ресурсами;  
- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 
воспроизведения и передачи необходимой информации;  
- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом с помощью инструментов ИКТ. 

Предметы коррекционно-развивающего направления. 
Социально-бытовая ориентировка 

Минимальный уровень: 
- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 
видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 
значения для здорового образа жизни человека;  
- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 
приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 
приготовлении пищи;  
- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
-  соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; знание правил 
личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  
- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 
решение типовых практических задач под руководством педагога 
посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; знание 
названий торговых организаций, их видов и назначения;   
- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;   
- представления о различных видах средств связи;  
- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  
- знание названий организаций социальной направленности и их назначения;  

   Достаточный уровень: 
-  знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление 
ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 
приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение 
покупок товаров ежедневного назначения; 
 -соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 
кожей рук и т.д.;  
- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 
представления о морально-этических нормах поведения;  
- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 
мытье посуды и т. п.);  
- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 
взрослого); - пользование различными средствами связи для решения 
практических житейских задач 
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- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов 
и доходов семейного бюджета; составление различных видов деловых бумаг 
под руководством учителя с целью обращения в различные организации 
социального назначения. 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и 
воспроизведению устной речи 

В результате освоения содержания предмета обучающийся должен 
овладеть умениями: 

- воспринимать слухо-зрительно информацию с опорой на 
коммуникативную ситуацию, речевой и неречевой контекст;  

-  воспринимать слухо-зрительно основное содержание коротких 
диалогических и монологических текстов объемом 100-110 слов; 

- выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами русского языка достаточно внятно (понятно для окружающих);  

- вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых 
партеров, со сверстниками и взрослыми с учетом социокультурных 
потребностей;  

- говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, 
передавать различные эмоциональные оттенки высказывания, адекватно 
использовать неречевые средства коммуникации (мимику, позу, пластику) 
в рамках речевого этикета; 

- участвовать в диалоге и полилоге: сообщать в устной форме 
сведения о себе, своей семье, собственных интересах, пожеланиях, 
самочувствии, и др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное 
мнение, выяснять мнение собеседника;  

- выбирать адекватные речевые средства для решения 
коммуникативных задач;  

- знать и соблюдать орфоэпические правила; 
- осуществлять самоконтроль за различными сторонами 

произношения. -самостоятельно контролировать голос, слитность речи, 
воспроизведение звуковой и ритмико-мелодичной структуры. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушением слуха и 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования.   
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Система оценки достижения обучающимися с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 
результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,  
- описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности общеобразовательной организации; позволять 
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении 
АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии 
обучающихся;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  
         Эти принципы отражают целостность системы образования  
обучающихся с нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 
характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 
Стандарте перечень планируемых результатов.   

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
нарушением слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 
образования.   

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 
подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. При этом некоторые личностные результаты (например, 
комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 
быть оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 
основании применения метода экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 
организацией и включает педагогических и медицинских работников 
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 
хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 
понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  
1 балл ― минимальная динамика;  
2 балла ― удовлетворительная динамика;  
3 балла ― значительная динамика.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 
в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является 
психолого-медико-педагогический консилиум.  
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На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация 
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:  

1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;  

2.  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  
3. систему балльной оценки результатов;  
4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 
результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся 
__ класса);  

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и 
результатов.  

6. локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы 
проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.   

Предметные результаты освоения АООП образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения.  

В целом оценка достижения обучающимися с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 
результатов освоения АООП обучающимися с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 
чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 
связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 
являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 
полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 
знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» 
/ «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
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появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 
полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 
полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 
позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 
полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено 
с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 
помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  
- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 
показатель надежности полученных результатов, что дает основание 
оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 
(отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
 - «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% 
до 50% заданий;   
- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  
          Такой подход не исключает возможности использования традиционной 
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций.  

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 
проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:  
- первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 
усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 
математики и основ социальной жизни;  
- второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 
труда.   

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 
проведения итоговой аттестации.   

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 
зачет».  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с нарушением слуха и 
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.   
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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 АООП с учетом:  
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  
- условий реализации АООП ОО;  
- 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 нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 
2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 
программы образования обучающихся с нарушением слуха и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 
нарушением слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее – программа формирования БУД, Программа) 
реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 
АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной 
и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые единицы 
учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 
содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 
обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 
самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 
учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 
умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 
регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  
формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 
подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 
видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо:  

-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся;   

-определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 
учебных  действий глухих обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 
обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных 
действий обучающихся с нарушением слуха и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 
деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 
ее сформированности и успешность обучения школьника.   

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные.  Функции базовых учебных действий:  
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
предметной области;  
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
-  обеспечение целостности развития личности обучающегося.   
С учетом возрастных особенностей обучающихся с нарушением слуха 
и умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) базовые 
учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 
обучения 

7-9 классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  
- испытывать чувство гордости за свою страну;  
- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей;  
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- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.;  
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 
страны.  

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают:  
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
-  слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  
- использовать доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия: 
 Регулятивные учебные действия представлены умениями:  
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления;  
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 
готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  
- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 
Познавательные учебные действия представлены умениями:  
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 
пространственную организацию;   
- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;   
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

10-11классы 
Личностные учебные действия: 

    К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного 
обучения, относятся умения:   
- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 
обязанности; соотнесение собственных поступков и поступков других людей 
с принятыми и усвоенными этическими нормами;   
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- определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении 
других людей;   
- ориентировка в социальных ролях;  
- осознанное отношение к выбору профессии.  

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия представлены комплексом 

следующих умений:  
- признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 
(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 
ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 
знакомый-незнакомый и т.п.);  
- использовать некоторые доступные информационные средства и способы 
решения коммуникативных задач;  
- выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск 
возможных и доступных способов разрешения конфликта;  
- с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владеть диалогической и основами монологической форм речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.  

Регулятивные учебные действия: 
К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию 

учебной деятельности относятся:   
- постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, 
трудовой, бытовой);   
- определение достаточного круга действий и их последовательности для 
достижения поставленных задач;   
- осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;   
- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; адекватная 
оценка собственного поведения и поведения окружающих.  

Познавательные учебные действия: 
Познавательные учебные действия представлены умениями:  
- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов  и явлений действительности  (природных,  социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;   
- извлекать под руководством педагога необходимую информацию из 
различных источников для решения различных видов задач;   



33 
 
- использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 
зависимости от конкретных условий;   
- использовать готовые алгоритмы деятельности;   
- устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц 
и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных 
действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 
отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 
формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 
поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.   

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 
работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 
использовать, например, следующую систему оценки:   

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при  

необходимости требуется оказание помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 
прямому указанию учителя;   

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 
всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 
формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 
требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 
содержание и процедуру оценки БУД. 

 
2.2. Обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы образования обучающихся с нарушением слуха и легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 
предметам 

Русский язык и литературное чтение 
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  Адаптированная рабочая программа по русскому языку и 
литературному чтению разработана с ориентировкой на ФГОС обучающихся 
с умственной отсталостью на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ориентированной на содержание приказа №1599 (вариант 1).  

Изучение русского языка имеет своей целью развитие коммуникативно-
речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве 
человеческого общения;  

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 
формирование на этой основе грамматических знаний и умений;  

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 
умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач;  

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 
художественного и научно-познавательного текстов;  

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для 
понимания художественных и научно-познавательных текстов; ― развитие 
положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа ориентирована на учебники для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями:  

Русский язык 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией 
Н.Г.  Галунчиковой, Э.В. Якубовской. - М.: Просвещение;  

Чтение 5-9 классы. Предметная линия учебников для школьников с 
интеллектуальными нарушениями, обучающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе.- М.: Просвещение. 

Реализация принципа коррекционной направленности обучения 
предполагает освоение предмета в пролонгированные сроки с 7-го по 11 класс: 
программный материал 5-го класса – в 7 классе, программный материал 6-го 
класса – в 8 классе, программный материал 7-го класса – в 9 классе, 
программный материал 8-го класса – в 10 классе, программный материал 9-го 
класса – в 11 классе.  

Реализация коррекционной направленности образовательного процесса 
при изучении курса русского языка предполагает соблюдение единства 
обучения основам наук и словесной речи, интенсивного развития слухового 
восприятия, опоры на предметно-практическую деятельность, 
интенсификации речевого общения. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 
«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 
Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 
каждого из двух разделов.  
Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по русскому языку. 
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Грамматика, правописание и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 
письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные 
и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. 
Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология   
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 
по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 
гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 
согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные 
и согласные в корне слов.   

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок.  
Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 
значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 
предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 
собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 
существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 
у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 
существительные, употребляемые только в единственном или множественном 
числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 
существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 
существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн 
существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 
имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 
числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 
существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 
в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.   

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 
прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 
окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 
глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  Неопределенная форма 
глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 
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глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 
единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 
глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 
Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 
местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 
количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные 
предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 
предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 
второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 
нераспространенные.   

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 
предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 
местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и 
др.).  

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном 
предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 
препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.   

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 
сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 
однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 
союзами что, чтобы, потому что, когда, который. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к 
данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.   

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 
деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 
стилистический анализ текстов.  

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 
словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.   

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 
коллективно составленному плану.   

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, 
с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо.  
Записки: личные и деловые.  
Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др.   



37 
 

Письмо с элементами творческой деятельности. 
Чтение и развитие речи (литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 
творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические 
произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 
приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные 
рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, 
детская энциклопедия и пр.   

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 
героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 
нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 
смерть, правда, ложь и т.д.)  

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 
легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях:   
- литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 
писателя.   

- присказка, зачин, диалог, произведение.  
- герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.  
- стихотворение, рифма, строка, строфа.    
- средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).   
- элементы книги: переплет, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие.  
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и 

целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 
произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки.  

Формирование навыков беглого чтения.   
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 
Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской 
позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста 
на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и 
подробный пересказ произведения или его части по плану.   

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 
Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 
дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

Математика  
Адаптированная рабочая программа по математике разработана с 

ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ориентированной на содержание приказа 
№1599 (вариант 1). 
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В процессе обучения математике в 7-11 классах решаются следующие 
задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 
необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 
деятельности; используемых в повседневной жизни;  

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 
уровня общего развития;  

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в 1-6 классах.  Распределение учебного материала 
осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 
переход от исключительно практического изучения математики к практико-
теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 
усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций.  

Рабочая программа ориентирована на учебники для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями: Математика 5-9 классы. Предметная линия 
учебников для школьников с интеллектуальными нарушениями, обучающихся 
по адаптированной основной общеобразовательной программе.- М.: 
Просвещение. 

Адаптированная рабочая программа предполагает изучение математики с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха и интеллекта в пролонгированные сроки с 7-го по 11 класс: в 7 классе 
изучается программный материал курса математики 5 класса, в 8 классе – 6 
класса; в 9 классе  – 7 класса, в 10 классе – 8 класса, в 11 классе – 9 класса. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по математике. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, 

масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 
измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 
миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 
км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 
тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 
времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), 
месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 
миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 
(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы 
измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр 
(1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), 
кубический километр (1 куб. км).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин.  
Сравнение и упорядочение однородных величин.  
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Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 
массы.  

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 
виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 
деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.  

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 
000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 
100, легкие случаи в пределах 1 000 000.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.   

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.   
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата).  
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.   
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное, двузначное число.  
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из 3-4 арифметических действий.  
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 
проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная). Получение долей. Сравнение долей.  

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 
знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 
одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями.  

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных 
чисел.  

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования 
обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 
(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, 
целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).   

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
Нахождение одной или нескольких частей числа.  
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.   
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях.  
Сравнение десятичных дробей.  
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).  
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Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 
число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 
полученными при измерении и выраженными десятичной дробью.  

Нахождение десятичной дроби от числа.  
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 
вычислением на микрокалькуляторе.  

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 
нескольких процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических 
действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 
пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 
характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 
работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 
товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 
расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 
(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части 
целого.  

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 
вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 
объема прямоугольного параллелепипеда (куба).   

Планирование хода решения задачи.   
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 
параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 
выполнения построений.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 
точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 
пересекаются, в том числе параллельные).  

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных 
углов. Сумма углов треугольника.  

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 
фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 
относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, 
симметрично расположенных относительно оси симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 
квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата).  

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 
цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 
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параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 
параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 
объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Геометрические формы в окружающем мире. 
Биология 

  Адаптированная рабочая программа по биологии разработана с 
ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ориентированной на содержание приказа 
№1599 (вариант 1).  

Цель реализации программы по биологии для обучающихся со сложной 
структурой дефекта, формулируемая на глобальном уровне, – создание 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.   

Основные задачи изучения биологии:  
― формировать элементарные научные представления о компонентах 

живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и 
его здоровье;  

― показать практическое применение биологических знаний: учить 
приемам выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 
растениями и домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим 
организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 
медицинских и экологических проблем;  

― формировать навыки правильного поведения в природе, 
способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-
гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила 
здорового образа жизни;  

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить 
анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 
обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, 
расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 
функции. 

Реализация принципа коррекционной направленности обучения 
предполагает изучение биологии с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушением слуха и интеллекта в 
пролонгированные сроки с 7-го по 11 класс: в 7 классе и в I полугодии 8 класса 
изучается курс «Биология. Растения»; во II полугодии 8 класса и в 9 классе 
изучается курс «Биология. Животные»; в 10 -11 классах изучается курс 
«Биология. Человек». 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию 
лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 
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экскурсий – все это дает возможность более целенаправленно способствовать 
развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более 
эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 
наблюдательность, корректировать мышление и речь.  

Обучение тесно связано с формированием словесной речи обучающихся, 
усвоением специальной терминологии, необходимого речевого материала. 
Работа в этом направлении предусматривает тщательный отбор 
соответствующего словаря, часть которого усваивается учащимися на уровне 
понимания, а другая часть вводится в активную речь. Перечень основного 
речевого материала, который школьники должны понимать и использовать, 
представлен в тематическом планировании. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по биологии. 

Растения 
7 класс 

Повторение. Многообразие растений.  
Цветковые и нецветковые растения. Роль растений в жизни животных и 
человека. Значение растений и их охрана. Культурные и дикорастущие 
растения.  
Органы цветкового растения. Подземные и надземные органы растения.  
Корень. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней.   
Стебель. Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных 
солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса 
органических веществ). Побег.  
Лист.  Значение листьев в жизни растения — образование питательных 
веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого явления 
для растений). Листопад и его значение.  
Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 
Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные.  
Распространение плодов и семян. Строение семени. Условия, необходимые 
для прорастания семян.  
Растительный мир Саратовской области. Растения леса. Лиственные деревья: 
береза, дуб, липа, осина, клен, вяз, тополь. Хвойные деревья: ель, сосна, 
лиственница. Внешний вид, условия произрастания. Кустарники. 
Особенности внешнего строения кустарников. Бузина, калина, шиповник. 
Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. Правила сбора и 
заготовки ягод и плодов.  
Травы. Ландыш, подорожник, зверобой. Практическое значение этих 
растений.  
Грибы леса. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые. 
Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу.  
Растения степей и лугов. 
Прибрежно-водная растительность. 
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Лекарственные растения. Ромашка, подорожник, зверобой, мята, липа и др. 
правила сбора лекарственных растений. 
Комнатные растения. Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые 
(бегония, герань, хлорофитум).  Теневыносливые (традесканция, монстера, 
папоротник). Влаголюбивые и засухоустойчивые растения.  
Особенности ухода, выращивания, размножения. Польза, приносимая 
комнатными растениями. Климат и красота в доме.  
Сельскохозяйственные растения. Растения поля. Хлебные (злаковые) 
растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза, рис. Технические культуры: 
сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. Использование 
этих растений человеком.  
Овощные растения. Однолетние овощные растения: огурец, помидор, 
баклажан, перец. Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста. 
Многолетние овощные растения: лук, чеснок. Польза овощных растений. 
Использование человеком.  
Растения сада. Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника. 
Созревание плодов.  Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза 
свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму.  

8 класс.   
Повторение. Многообразие растений. Роль растений в жизни животных и 
человека. Значение растений и их охрана. Культурные и дикорастущие 
растения.  
Сельскохозяйственные растения. Растения поля. Хлебные (злаковые) 
растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза, рис. Технические культуры: 
сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. Использование 
этих растений человеком.  
Овощные растения. Однолетние овощные растения: огурец, помидор, 
баклажан, перец. Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста. 
Многолетние овощные растения: лук, чеснок. Польза овощных растений. 
Использование человеком.  
Растения сада. Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника. 
Созревание плодов.  Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза 
свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму.  
Комнатные растения. Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые 
(бегония, герань, хлорофитум).  Теневыносливые (традесканция, монстера, 
папоротник). Влаголюбивые и засухоустойчивые растения.  
Особенности ухода, выращивания, размножения. Польза, приносимая 
комнатными растениями. Климат и красота в доме.  
Лабораторные и практические работы 
Образование придаточных корней. 
Определение всхожести семян. 
Определение возраста деревьев по годичным кольцам. 
Изготовление моделей грибов. 
Составление альбома лекарственных растений. 
Уход за плодовыми деревьями весной. 
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Определение семян овощных растений. 
Выращивание рассады овощных растений. 
Черенкование комнатных растений. 
Уход за комнатными растениями. 
Экскурсии 
Осенние явления в жизни растений. Распространение плодов и семян. 
Растительный мир Саратовской области.  
Экскурсия в цветущий сад.  
Сельскохозяйственные растения Саратовской области (музей) 

Животные 
8 класс 

Повторение. Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные 
животные. Дикие и домашние животные. Места обитания животных и 
приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ 
передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая).  
Беспозвоночные животные Саратовской области. Многообразие 
беспозвоночных: черви, раки, пауки, насекомые.  
Дождевой червь. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 
особенности дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя в 
почвообразовании.  
Насекомые Саратовской области. Многообразие насекомых. Различие по 
внешнему виду, местам обитания, питанию.  
Бабочки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). Павлиний глаз, 
адмирал, крапивница. Бабочки-вредители: яблонная плодожорка, капустница.  
Жуки. Значение в природе. Размножение и развитие. Майский жук, 
колорадский жук, божья коровка, жужелица.  
Медоносная пчела. Жизнь пчелиной семьи. Использование продуктов 
пчеловодства (целебные свойства меда, прополиса).  
Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 
Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.  
Позвоночные животные Саратовской области. Классификация животных: 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы: окунь, щука, карп.  

9 класс  
Повторение. Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные 
животные. Дикие и домашние животные. Места обитания животных и 
приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ 
передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая).  
Позвоночные животные Саратовской области. Классификация животных: 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы: окунь, щука, карп.  
Земноводные Саратовской области. Общие признаки земноводных, 
многообразие: лягушки, жабы, тритоны. Лягушка. Место обитания, образ 
жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Питание, дыхание, 
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размножение (цикл развития). Значение в природе. Польза земноводных и их 
охрана.  
Пресмыкающиеся Саратовской области. Общие признаки пресмыкающихся. 
Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение пресмыкающихся.  
Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания.  
Змеи. Отличительные особенности змей: гадюка, уж. Первая помощь при 
укусах змей.  
Черепахи. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 
развитие. Болотная черепаха. Степная черепаха. 
Птицы Саратовской области. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, 
пуха и перьев на теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение 
птенцов. Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, 
приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные 
(зимующие, оседлые).  
Птицы леса: большой пестрый дятел, синица.  
Хищные птицы: сова, орел.  
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж.  
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, гусь.  
Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 
трясогузка или другие местные представители пернатых.  
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 
потомстве. Охрана птиц.  
Млекопитающие животные Саратовской области. Разнообразие 
млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих (рождение 
живых детенышей и вскармливание их молоком).  
Грызуны. Общие признаки грызунов. Мышь, белка, суслик, бобр. Значение 
грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека.  
Зайцеобразные. Заяц-русак, заяц-беляк.  
Хищные звери. Псовые (собачьи): волк, лисица. Кошачьи: рысь. 
Сравнительные характеристики. Пушные звери: куница, норка, хорек.  
Копытные дикие животные: кабан, лось. Образ жизни, питание, места 
обитания.  
Красная книга Саратовской области. Особо охраняемые природные 
территории. 
Сельскохозяйственные животные. Корова, овца, свинья, лошадь. Некоторые 
местные породы. Значение для человека.  
Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Уход за домашними птицами. 
Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства.  
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка насекомых в тетрадях. 
Уход за аквариумными рыбками. 
Зарисовка земноводного в тетради. 
Зарисовка ящерицы в тетради. 
Подкармливание птиц зимой. 
Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 
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Зарисовка животных в тетради. 
Наблюдение и уход за животными в живом уголке. 
Зарисовка домашних животных в тетради. 
Экскурсии 
Насекомые Саратовской области  
Рыбы Саратовской области 
Весенние явления в жизни природного сообщества. 

Человек 
10 класс 

 Общий обзор организма человека. Значение знаний о своем организме и 
укреплении здоровья. Общее знакомство с организмом человека  
Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов 
человека. Расположение внутренних органов в теле человека.  
Опора и движение.  Скелет человека. Развитие и рост костей. Череп. Скелет 
туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 
человека. Меры предупреждения искривления позвоночника.  
Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижное, 
полуподвижное, неподвижное. Сустав, его строение. Растяжение связок, 
вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах.  
Мышцы. Основные группы мышц. Работа мышц. Утомление мышц. Влияние 
физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 
физического труда в правильном формировании опорно-двигательной 
системы.  
Кровообращение.  Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. 
Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. 
Группы крови.  
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и 
спорта для укрепления сердца. Правила тренировки сердца, постепенное 
увеличение нагрузки. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, 
наркотических средств на сердечно - сосудистую систему.  
 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно.  
Дыхание. Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, 
трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен 
в легких и тканях.  
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 
болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их 
предупреждение. Влияние никотина на органы дыхания.  
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 
Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 
влияние. Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных 
растений для здоровья человека.  
Питание и пищеварение. Значение питания для человека. Пища растительная 
и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. 
Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз.  
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Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 
железа, печень, кишечник. Строение и значение зубов, уход, лечение. 
Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту 
под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в 
кишечнике.  
Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Культура 
поведения во время еды.  
Заболевания пищеварительной системы и их профилактика. Причины и 
признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 
пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 
пищеварения.  
Выделение. Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, 
мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, их 
расположение в организме человека. Значение выделения мочи.  
Предупреждение почечных заболеваний.  
Покровы тела. Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, 
осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: 
волосы, ногти. Закаливание организма.  Оказание первой помощи при 
тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, 
обморожении.  
Кожные заболевания и их профилактика. Гигиена кожи. Угри и причины их 
появления. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде 
и обуви.  

11 класс 
Нервная система. Значение и строение нервной системы. Гигиена умственного 
и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Гигиена сна. 
Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха.  
Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
нервную систему. Заболевания нервной системы. Профилактика травматизма 
и заболеваний нервной системы.  
Органы чувств. Значение органов чувств у животных и человека. Орган зрения 
человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 
профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.  
Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 
предупреждение нарушений слуха.  Гигиена.  
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 
кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 
Расположение и значение этих органов.  
Размножение и развитие. Особенности мужского и женского организма. 
Культура межличностных отношений. Биологическое значение размножения. 
Размножение растений, животных, человека.  
Система органов размножения человека. Половые железы и половые клетки.  
Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды.  
Материнство. Уход за новорожденным.  
Рост и развитие ребенка.  
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Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 
Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства 
контрацепции. Аборт. Пороки развития плода как следствие действия 
алкоголя и наркотиков, воздействий инфекционных и вирусных заболеваний.  
Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика.  
Лабораторные и практические работы 
Определение правильной осанки. 
Наложение шин, повязок. 
Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления 
Элементарное чтение анализа крови. 
Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
Зарисовка почки в разрезе 
Простейшее чтение результатов анализа мочи 
Наложение повязки на условно пораженный участок кожи. 
Зарисовка органа зрения в тетради 
Составление родословной семьи 
Экскурсии 
Экскурсия на кухню. Питание школьника 
Экскурсия в медицинский блок. Обследование органов чувств 

География 
  Адаптированная рабочая программа по географии разработана с 

ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ориентированной на содержание приказа 
№1599 (вариант 1).  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 
нарушением слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 
повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 
среде.   

Задачами изучения географии являются:   
― формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей;  
― формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
России, разных материков и отдельных стран.  

― формирование умения  выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических объектов и явлений;  

― формирование умений и навыков использования географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации 
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к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

― овладение основами картографической грамотности и использование 
элементарных практических умений и приемов использования 
географической карты для получения географической информации;   

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «География» коллектива 
авторов (И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин). Реализация 
принципа коррекционной направленности обучения предполагает изучение 
географии с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением слуха и интеллекта в пролонгированные сроки с 7-го по 11 класс:  
в 7 классе изучается курс «География (начальный курс)», где  акцент сделан 
на темы «Виды изображения земной поверхности», «Земные оболочки», 
«Земля во Вселенной»; в 8-9 классах изучается курс «География материков и 
океанов»; в 10 классе изучается курс «География России. Природа»; в 11 
классе изучается курс «география России. Население и хозяйство». 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр 
видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 
делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.   

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения 
обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися предметных 
и личностных результатов, которые применительно к изучению географии 
должны быть представлены в тематическом планировании в виде конкретных 
учебных действий 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 
общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 
содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 
звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В 
этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 
географии.  

     Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по географии. 

Начальный курс физической географии 
7 класс 

Мир, в котором мы живём. Понятие о географии как науке. Явления природы: 
ветер, дождь, гроза.  
Географические открытия древности и Средневековья. Появление первых 
географических карт. Эпоха Великих географических открытий (открытие 
Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 
Великих географических открытий. Открытия русских путешественников. 
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  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть 
Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 
людей. Форма и размеры Земли.  Глобус – модель земного шара. Земная ось, 
экватор, полюса. Значение Солнца для жизни на Земле. 
Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас 
и правила пользования им. План и карта. Масштаб. Условные знаки плана 
местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и 
знаки физической карты. Физическая карта России. Градусная сеть: параллели 
и меридианы. 
  Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. 
Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 
образование.   
Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 
водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование.  
Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 
полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения.  
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 
освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 
тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.  
  Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 
оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 
   Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. 
Нации и народы планеты. Страны на карте мира. Освоение Земли человеком. 

География материков и океанов 
8-9 класс 

Введение. Как люди открывали и изучали Землю. Что изучают в курсе 
географии материков и океанов? Методы географических исследований и 
источники географической информации. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их 
отличия. Формирование современного рельефа Земли.  
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 
Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 
жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 
климат Земли. 
  Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. 
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Географическая зональность. Природные зоны Земли. Высотная 
поясность. 
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   Океаны. Тихий океан, Индийский океан, Атлантический океан, Северный 
Ледовитый океан: характерные черты природы океана, хозяйственное 
значение и его отличительные особенности. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка: географическое положение 
и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, 
природа материка (природные зоны), население и государства.  
  Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная 
Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 
полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и 
государства.  
Государства Евразии  
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа. Южная 
Европа. Северная Европа. Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-
Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия.  

География России. Природа 
10 класс 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 
положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Океаны и 
моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. Россия на 
карте часовых поясов. История освоения и заселения территории России в XI 
– XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 
История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 
Общая характеристика природы России 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 
России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории 
России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими 
структурами. Закономерности размещения полезных ископаемых на 
территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба.  
Климат России. Характерные особенности климата России и 
климатообразующие факторы. Распределение тепла и влаги на территории 
России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.  
Неблагоприятные и опасные климатические явления. 
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, 
подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники. Водные ресурсы в 
жизни человека. 
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 
Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 
использования и охраны почв. 
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 
Биологические ресурсы России. Природно-территориальные комплексы 
России. 
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Природное районирование. Природные зоны России. Зона арктических 
пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные 
и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни.  
Крупные природные комплексы России. Восточно-Европейская (Русская) 
равнина. Кавказ – самые высокие горы России. Урал. Западно-Сибирская 
равнина: особенности природы. Восточная Сибирь: величие и суровость 
природы. Дальний Восток – край контрастов. 
География России. Население и хозяйство 

11 класс 
Повторение. Наша Родина на карте мира. 
 Место России в мире. Россия в современном мире (место России в мире по 
уровню экономического развития, участие в экономических и политических 
организациях). Географическое положение и границы России. Россия в 
мировом хозяйстве Государственная территория России. 
  Население России. Численность населения и ее изменение в разные 
исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели 
рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 
Национальный состав населения России. Миграции населения. Городское и 
сельское население. Расселение населения. 
Важнейшие межотраслевые комплексы России 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. География 
машиностроения. Роль, значение и проблемы ТЭК. Топливная 
промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Чёрная 
металлургия. Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. Земледелие и 
животноводство 
Пищевая и лёгкая промышленность. Состав комплекса. Роль транспорта. 
  Саратовская область 
 История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 
ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы 
нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей 
местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, 
национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация 
сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 
культурные памятники нашего края. 

История  
Адаптированная рабочая программа по истории разработана с 

ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ориентированной на содержание приказа 
№1599 (вариант 1) и авторской программы  по истории Данилова А.А.. 
Предметная линия учебников А.В. Торкунова 6-10 классы (М.: Просвещение, 
2016). 

Программа предполагает изучение истории с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха в 
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пролонгированные сроки с 7 -го по 11 класс: программный материал 6-го 
класса - в 7 классе, программный материал 7-го класса – в  8 классе, 
программный материал 8-го класса – в 9 классе, программный материал 9-го 
класса – в 10 классе, программный материал 10 -го класса – в 11 классе. 

Основные цели изучения данного предмета – формирование 
нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 
своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 
социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости 
высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 
социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 
- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории;   
- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи;  
- формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках;    
- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего;   
- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо 

для понимания хода развития истории;   
- формирование интереса к истории как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания.   
- формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству;   

- воспитание гражданственности и толерантности;   
- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 
Особенности рабочей программы по предмету «История». 
1. Структурно учебный предмет «История» включает учебный курс 

только по истории России.  Изучение курса «История» начинается с 7-го 
класса, на год позже, чем в общеобразовательной школе, в связи с адаптацией 
программы к особенностям обучения контингента обучающихся. 

2. Введен специальный раздел «Исторические термины и типовые фразы» 
с целью реализации коррекционной направленности образовательного 
процесса, а именно, формирование словесной речи обучающихся с 
нарушением слуха в процессе преподавания предмета: 

- выделение базовых лексико-грамматических структур для оформления 
знаний по различным темам курса; 
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- повышение уровня развития речемыслительной деятельности 
школьников; 

- увеличение информативной насыщенности уроков за счет личностно-
ориентированного рассмотрения изучаемых вопросов. 

3. Отличительной особенностью тематического планирования является 
использование более гибкой структуры уроков, включающих практические 
работы, индивидуальный опрос учащихся, решение разнообразных задач. 

4. Осуществлено перераспределение программного материала по годам 
обучения. 

5. Концепцией учебно-методического комплекса по отечественной 
истории в качестве оптимальной предложена модель, при которой изучение 
истории будет строиться по линейной концепции исторического образования 
с 7 по 11 классы.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по истории. 

7 класс 
История России с древности до XIII в. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. 

Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ 
жизни, верования. Язычество.  

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)  
Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 
начале Руси.   

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)  
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 
христианства.   

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 
Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 
Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – 
первая половина XIII вв.)  

 Причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 
Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое 
положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
княжества).   

Культура Руси в домонгольское время  
Особенности развития древнерусской культуры.  Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и 
живопись. Быт и нравы.  

Борьба c внешней агрессией в XIII в.  
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Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 
Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 
Золотая Орда и Русь. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 
побоище. Последствия монгольского нашествия. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 
половина XIII – середина XV вв.)   

 Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 
помещичье и черносошное землевладение. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале 
XVI вв.   

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 
III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Многонациональный 
состав населения страны. Становление центральных органов власти и 
управления. Судебник 1497 г.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.   
Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. 

Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

8 класс 
Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, экономика. 
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. 
Земские соборы.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Казачество. Борьба за 
Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. 
Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной 
монархии.  

Русская культура XVI в.   
Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное 

зодчество. Строительство шатровых храмов. Быт и нравы.  
Россия на рубеже XVI-XVII вв.   
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 

Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Причины Смуты. 
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 
К.Минин. Д.Пожарский.   

Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 
органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 
Турцией. Смоленская война.   
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 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 
Сибири, Дальнего Востока. Окончательное оформление крепостного права. 
Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 
Ярмарки. Мануфактуры.  

Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. «Соборное Уложение» 1649 г. Раскол в 

русской православной церкви. Никон и Аввакум. Медный бунт. Восстание 
С.Разина. Царь Федор Алексеевич.  

Основные направления внешней политики России во второй половине 
XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 
руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-
шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 
Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи.  
9 класс    

История   России   XVII-XVIII вв. 
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)  
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Воцарение Петра I. 

Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 
мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 
Петербурга. Полтавская битва. Прусский поход. Восстание К.Булавина. 
Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение 
церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 
дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о 
престолонаследии.  

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных 
наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 
Европеизация быта и нравов.Роль петровских преобразований в истории 
страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)  
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Усиление крепостного права.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 
Вхождение в состав России казахских земель.  

Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 
капиталистического уклада. Е. Пугачев.  
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Павел I. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 
барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 
вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 
Курляндии.Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.  

Русская культура второй половины XVIII в.   
Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Возникновение профессионального театра. Ф. 
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном 
искусстве. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.  

10 класс   
История России XIX - начала XX вв. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Первые 

железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота.  

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 
М.М.Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 
Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. 
Заграничные походы русской армии. Россия и Священный союз. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.  
 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 
декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. Кодификация законов.  
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в 
состав России. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, 
ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 
Крымской войне.  

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии.  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.  
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. 

Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Выкуп и выкупная 
операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское 
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самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 
России.   

Россия  конце XIX в.   
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 
Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика 
лавирования. Убийство Александра II.Александр III. Манифест о 
незыблемости самодержавия. Контрреформы. Реакционная политика в 
области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.  

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 
народничества.Политические организации народников. «Хождение в народ». 
Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. В.И. Ленин.  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 
последствий Крымской войны. Присоединение Средней Азии. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и 
Франции в 1890-х гг.  

Россия в начале ХХ в.  
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. Рабочее движение. Активизация нелегальной 
политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-
японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.   

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 
Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 
политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 
1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 
политические течения и партии.  

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 
войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 
1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 
противоречий.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.    
Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Научные открытия российских 
ученных. Д.И. Менделеев. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Театр и драматургия. К.С. 
Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 
рубеже XIX-XX вв.    

11 класс  
 История России XX - НАЧАЛА XXI вв. 
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Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-
1917 гг. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Великая 
российская революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 
Советы.   

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. Кризис 
власти. Разложение армии. Начало распада российской государственности.    

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 
съезд Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.    

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. М.В. Фрунзе. С.М. 
Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. «Белый» и «красный» 
террор Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Голод в 

1921 г. Переход к политике НЭПа. Образование СССР.  Итоги и противоречия 
НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг.  
СССР в 1930-е гг. 
Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала 

страны. Создание оборонной промышленности. Коллективизация сельского 
хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной 
(командной) системы управления экономикой. Формирование культа 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, 
социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-
х гг.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. СССР. Советско-
германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 
Расширение территории СССР.   

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР.Развитие системы образования.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны.  
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 
Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на 
Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение 
советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 
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действиях против Японии. Советские полководцы.Г.К.Жуков. А.М. 
Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.   

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Политика 
оккупантов на захваченной территории. Партизанское движение. Советское 
искусство в годы войны: вклад в победу. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции в Тегеране, Ялте, 
Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне.   

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.   
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия.  

СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. «Оттепель». XX съезд 

КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Реорганизация 
системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Карибский кризис 1962 г. 
и его международные последствия.   

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов., С.П. Королев.,  
Ю.А. Гагарин.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. «Застой» в 
экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. 
Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.   

Афганская война. 
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.   
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной 
кампании, жилищной и продовольственной программ.   

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Введение поста президента СССР. Начало формирования 
новых политических партий и общественно-политических движений. 
Обострение межнациональных противоречий. 

Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Завершение 
«холодной войны».  

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 
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экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 
1998 г. Российское общество в условиях реформ.  

События октября 1993г.Принятие Конституции Российской Федерации. 
Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные 
межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 
общественно-политическую жизнь страны.   

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем и социальную стабильность. 

Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-
XXI веков. Культурная жизнь современной России. 

Изобразительное искусство 
  Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана с ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ориентированной на содержание приказа №1599 (вариант 1).  

Адаптированная рабочая программа предполагает изучение предмета с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха и интеллекта: в 7 классе изучается программный материал курса 5 
класса, в 8 классе изучается программный материал курса 6 класса, в 9 классе 
изучаются отдельные главы программного материала курса 7 класса с 
использованием УМК соответствующей авторской программы. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 
обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 
элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 
умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 
конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 
адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета:  
―  Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
― Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 
―  Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.   
― Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах.  
― Расширение художественно-эстетического кругозора;  
―Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.  
― Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
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― Обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 ― Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке).  

― Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

― Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 
натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

― Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  
― Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 
общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 
«коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития 
обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 
следующем:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 
формирование умения ориентироваться в задании, планировать 
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 
лепку предмета; контролировать свои действия;  

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразных технических 
приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.   

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 
период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 
умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 
умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 
искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 
заданную тему; декоративное рисование.  
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― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 
натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 
декоративной композиции;  

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 
деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 
фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 
клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 
предметной, сюжетной и декоративной аппликации;проведение беседы о 
содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 
иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства.  

Примерные темы бесед:   
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».   
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.  
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи 
и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, 
А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 
Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.   

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 
(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 
использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – 
основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 
средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 
Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 
искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 
используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы 
в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 
местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 
городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по изобразительному искусству. 

Приемы лепки: 
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  
― размазывание по картону;  
― скатывание, раскатывание, сплющивание;  
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― примазывание частей при составлении целого объемного 
изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией»дляразвития целостного 
восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 
плоскости листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 
рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 
листе бумаги в соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 
фиксации на плоскости листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами;  
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 
наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 
поверхностью с помощью пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 
поверхность с помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, 
фломастером,ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 
заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 
клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 
линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 
контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 
силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 
предметов несложных форм (по образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила 
штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 
упорядоченная штриховка в виде сеточки);  
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 
руками.  

Приемы работы красками:  
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  
― приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
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Обучение действиям с шаблонами итрафаретами:  
― правила обведения шаблонов;  
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию 

Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 
«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 
Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 
необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 
обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.  
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов.  
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 
изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 
силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 
точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 
самостоятельное рисование формы объекта и т.п.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 
полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в 
полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 
протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 
расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических 
образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в рисунке с помощью красок  

Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» 
и т.д.   

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 
основами цветоведения.   

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 
оттенков цветов.  
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Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-
зеленый, темно-зеленый и т.д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 
черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 
цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 
примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 
(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 
рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 
аппликации.   

Физическая культура 
Адаптированная рабочая программа по физической культуре разработана 

с ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ориентированной на содержание приказа 
№1599 (вариант 1) и авторской программы курса «Физическая культура»  А.П. 
Матвеева. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во 
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 
культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 
индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 
нарушений развития, социальной адаптации.  

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:  
― воспитание интереса к физической культуре и спорту;   
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся;  

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 
развития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование 
социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений 
деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в 
процессе уроков и во внеучебной деятельности;  

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 
военно-патриотической подготовке.      

Адаптированная рабочая программа предполагает изучение предмета с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха и интеллекта в пролонгированные сроки с 7-го по 11 класс: в 7 классе 
изучается программный материал курса 5 класса, в 8 классе изучается 
программный материал курса 6 класса, в 9 классе изучается программный 
материал курса 7 класса,  в 10 классе изучается программный материал курса 
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8 класса, в 11 классе - программный материал курса 9 класса   с 
использованием УМК под ред. А.П. Матвеева. 

   Реализация коррекционной направленности образовательного процесса 
при планировании курса физической культуры предполагает учет физических  
особенностей развития обучающихся при распределении учебных часов по 
разделам, а также подборе упражнений по базовым видам двигательных 
действий при соблюдении некоторых ограничений в объеме и интенсивности 
физических нагрузок в соответствии с определенной для занятий физической 
культурой медицинской группой. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: 
«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», 
«Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два 
взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический 
материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 
обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические 
сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное 
значение.  

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 
построений и перестроений представлены два основных вида физических 
упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по 
сравнению с младшими классами в основном остается без изменений, но при 
этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 
предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 
гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для 
корпуса и ног; элементы акробатики.  

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 
прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 
обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.).  

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 
дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, 
которые способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех 
регионах, где климатические условия не позволяют систематически 
заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их 
занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 
проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на 
свежем воздухе.  

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают 
разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только 
способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию у них 
необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 
взаимодействия. Начиная с 7-го класса, обучающиеся знакомятся с 
доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 
теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как 
дополнительный материал). 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 
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программ по физической культуре. 

Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека.   
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 
выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 
самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.   

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.  
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 
           Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.  
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 
Практический материал:  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и 
пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных 
суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и 
укрепления правильной осанки.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками;большими 
обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со 
скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на 
равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений;упражнения на 
преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  
Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 
деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину.  

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-
сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности 
при выполнении прыжков в высоту.  

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 
эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением 

и замедлением; преодолением препятствий и т. п. 
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием 

скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. 
Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по 
слабопересеченной местности. 
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Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 
Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в 
высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в 
вертикальную цель. Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия 
на лыжах как средство закаливания организма.   

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к 
занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  
Стойка лыжника.Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). 
Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 
            Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  
Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по 

прямой и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 
Подвижные игры 

            Практический материал.  
Коррекционные игры;  
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др.  

Спортивные игры 
Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила 
поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом.   

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  
Практический материал.  
Стойка баскетболиста.Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении 
шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на 
месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с 
места. Прямая подача.   

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 
простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 
Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в 
волейбол. 

Практический материал.  
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Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя 
руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. 
Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 
Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, 
вправо, влево.  

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. 
Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, 
справа, прямые с вращением мяча. Одиночные игры. Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  
Практический материал. Передвижение по площадке в стойке 

хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение 
шайбы.  
Учебные игры с учетом ранее изученных правил.   

Технология (трудовое обучение) 
Адаптированная рабочая программа по трудовому обучению  

(технологии) разработана с ориентировкой на ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ориентированной на содержание приказа №1599 (вариант 1). 

Цель изучения курса заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с нарушением слуха и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 
формирования их трудовой культуры.  

Учебный предмет должен способствовать решению следующих задач: 
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  
― обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 
труда дома, в семье и по месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;   

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей;   

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 
использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 
современном производстве;  

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 
устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 
сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 
трудовой подготовки;  
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― формирование представлений о производстве, структуре 
производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 
содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 
связаны профили трудового обучения в школе;  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 
профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 
выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 
мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 
здоровья учащихся;  

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 
технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;   

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 
планировании трудовой деятельности;  

― совершенствование практических умений и навыков использования 
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов 
(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение);  

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 
формирование практических умений;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной целью);  

― формирование информационной грамотности, умения работать с 
различными источниками информации;  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» 
разрабатывается с использованием авторских программ (по выбору учителя): 

- Технология. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего 
персонала: программа 5-9 классы /Галле А.Г., Головинская Е.Ю./ 

-Технология. Швейное дело (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями): программа 5-9 классы / Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г./ 

     Адаптированная рабочая программа предполагает изучение предмета 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха в пролонгированные сроки с 7-го по 11 класс: в 7 классе изучается 
программный материал курса 5 класса, в 8 классе изучается программный 
материал курса 6 класса, в 9 классе изучается программный материал курса 7 
класса, в 10 классе изучается программный материал курса 8 класса, в 11 
классе изучается программный материал курса 9 класса с использованием 
УМК соответствующей авторской программы.  

   Реализация коррекционной направленности образовательного процесса 
при планировании курса трудового обучения предполагает соблюдение 
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единства обучения основам наук и словесной речи, интенсивного развития 
слухового восприятия, опоры на предметно-практическую деятельность, 
интенсификации речевого общения. Осуществляются межпредметные связи с 
уроками естественно-научного цикла, информатикой. 

Изучение учебного предмета способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых 
умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 
профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 
возможностей и состояния здоровья.   

Программа определяет содержание и уровень основных знаний и 
умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 
профилей трудовой подготовки:  

- «Столярное дело»,  
- «Слесарное дело»,  
- «Переплетно-картонажное дело»,  
- «Швейное дело»,  
- «Сельскохозяйственный труд»,  
- «Подготовка младшего обслуживающего персонала»,  
- «Цветоводство и декоративное садоводство»,  
- «Художественный труд» и др.  

 Также в содержание программы включены первоначальные сведения об 
элементах организации уроков трудового профильного обучения.   

Структуру программы составляют следующие обязательные 
содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 
организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень 
основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные 
свойства. Происхождение материалов (природные, производимые 
промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного 
труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к 
работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. 
Свойства инструмента и оборудования ― качество и производительность 
труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного 
труда; основные профессиональные операции и действия; технологические 
карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление 
стандартных изделий под руководством педагога. Применение элементарных 
фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 
материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 
(правила поведения при проведении работ). Требования к организации 
рабочего места. Правила профессионального поведения.  
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Информатика  
Адаптированная рабочая программа по информатике разработана с 

ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ориентированной на содержание приказа 
№1599 (вариант 1). 

Целью обучения информатики является подготовка обучающихся с 
нарушением слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности, 
обеспечение максимально возможной социальной адаптации выпускников. 
Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и 
способствует овладению обучающимися практическими умениями 
применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных 
бытовых, социальных и профессиональных ситуациях.  

Адаптированная рабочая программа предполагает изучение предмета с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха и интеллекта: в 7-8 классах изучается программный материал курса 5 
класса, в 9-10 классах изучается программный материал курса 6 класса, в 11 
классе изучаются отдельные главы программного материала курса 7 класса с 
использованием УМК соответствующей авторской программы.  

     В результате изучения курса информатики у учащихся с нарушением 
слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 
сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
познакомятся с приемами работы с компьютером и другими средствами ИКТ, 
необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики 
будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и 
личностных качеств обучающихся с нарушением слуха и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 
возможностей. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по информатике. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; 
клавиатура,элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 
редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер.Работа с 
рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 
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Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации 
в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 
материалами на электронных носителях. 

Социально-бытовая ориентировка 
Адаптированная рабочая программа по социально-бытовой ориентировке 

разработана с ориентировкой на ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью на основе курса «Основы социальной жизни» Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ориентированной на содержание приказа №1599 (вариант 1). 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» имеет своей 
целью практическую подготовку обучающихся с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 
отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, 
состоят в следующем:  

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 
различными сторонами повседневной жизни;  

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 
навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства;   

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 
формирование необходимых умений;  

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 
социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 
учреждений и предприятий социальной направленности;  

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 
общения (в том числе с использованием деловых бумаг);  

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 
свойств личности. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по социально-бытовой ориентировке. 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы 

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 
туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. 
Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 
чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 
ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 
приемы обрезания ногтей на ногах.  

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее 
белье, носки, колготки).  
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Закаливание организма. Значение закаливания организма для 
поддержания здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и 
солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и 
приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений.  
Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.  

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, 
кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов 
волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 
Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 
деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.   

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения 
зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и 
приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и 
мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 
алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и 
способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый 
здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм 
человека. 

Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 
(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические 
средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 
необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения.  
Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 
при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению 
несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи.  
Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 
нетрудоспособности.  

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 
почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 
Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 
мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 
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комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный 
и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 
городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем 
домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: 
виды домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 
распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 
комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел.  
Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь 
и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 
безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 
приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 
назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. 
Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное 
назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. 
Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 
изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань).  
Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, 

фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 
стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), 
условные обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными 
машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 
кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 
безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 
электробытовой техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 
назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 
различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, 
паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 
меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, 
моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила 
техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 
санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 
бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 
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видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 
помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 
насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 
химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 
использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 
грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.   

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 
Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 
(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), 
сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных 
видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных 
уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных 
видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 
Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде 
(моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 
чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 
обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 
тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые 
приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 
изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 
спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила 
пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва 
Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение 
пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение 
мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и 
правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения 
пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 
пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. 
Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от 
вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 
назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по 
продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды).  
Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения 
(спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, 
резиновая, текстильная и т.д.).  



78 
 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения 
обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 
хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 
Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 
назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 
Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема 
и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 
здоровья человека.  

Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания.  
Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его 
оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 
хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 
молока (каши, молочный суп).   

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 
хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба.  
Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе.  

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. 
Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 
печи.  

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. 
Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 
хранения. Места для хранения жиров и яиц.  

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: 
мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты.  

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта 
муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и 
круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки.   

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 
Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 
пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей.  

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и 
негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 
продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 
местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на 
вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине 
(с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов 
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питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 
Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, 
постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.   
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. 

Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 
Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 
приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. 
Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака.  
Сервировка стола.  

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 
салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). 
Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, 
способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 
Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 
необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 
продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование 
стола для обеда. Правила этикета за столом.  

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 
для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 
несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 
холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов 
для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 
изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из 
теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из 
замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, 
соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры 
предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила 
первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 
транспорте.  

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из 
дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 
электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 
основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов.  
Виды пассажирских вагонов.  
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Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 
Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, 
стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования. 
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды 

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка.  
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма.  

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.  
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с 

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.  
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного 
телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной 
службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 
компании, тарифы. 
Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, 
значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость 
отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 
работы, основные направления работы. Посещение образовательных 
организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 
Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 
продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района).  
Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы 
членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 
родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 
младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 
прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 
нелюбимые занятия в свободное время.  

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 
посещения музеев, театров и т. д.  
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Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; 
посещение спортивных секций и др.  

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду 
деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 
работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 
летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 
отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых 
вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 
дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 
расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 
Планирование дорогостоящих покупок. 
 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и 
воспроизведению устной речи 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: 
формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны 
речи.  

       В 7-11 классах, в период активного пользования индивидуальным 
слуховым аппаратом, продолжается работа по формированию речевого слуха, 
развитию слухо-зрительного восприятия устной речи, обучение 
произношению – совершенствуются навыки слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи с помощью индивидуальных слуховых аппаратов. 

     Особое внимание на данном этапе придается обучению учащихся 
воспринимать слухо-зрительно довольно большие по объему тексты, что 
способствует дальнейшему развитию их речевого слуха и отвечает 
требованиям программы по русскому языку. 

      В процессе развития слухового и слухо-зрительного восприятия устной 
речи обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к 
наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно 
внятной, естественной и выразительной речи; при обучении произношению 
они учатся различать и опознавать слухозрительно фразы, слова, 
словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые 
отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на 
данном занятии. Компенсация дефектов речи с использованием остаточного 
слуха обеспечивает полноценную жизнь обучающихся с нарушением слуха, 
их реабилитацию и адаптацию в современном обществе. 

 Разделы работы над произносительной стороной речи. 
- работа по развитию речевого дыхания, направленная на формирование и 

развитие у обучающихся навыка правильно пользоваться речевым дыханием, 
воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить 
фразы на синтагмы; 

- работа над голосом, предполагающая формирование и развитие у 
обучающихся навыка пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 
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грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по 
силе и высоте; 

- работа над звуками и их сочетаниями, направленная на формирование и 
развитие у обучающихся навыков правильного воспроизведения звукового 
состава речи; 

- работы над словом, направленная на формирование и развитие у 
обучающихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя 
звуковой состав, соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные 
для русского произношения; 

- работа над фразой, направленная на формирование и развитие у 
обучающихся навыков ее произнесения в нормальном темпе, слитно (на одном 
выдохе или деля фразу паузами на синтагмы), соблюдая ритмико-
мелодическую структуру, наиболее полно реализуя возможности 
воспроизведения слов. 

      Важное значение придается формированию и развитию ритмико-
интонационной структуры речи обучающихся. Проводится специальная 
работа по развитию у детей слухового восприятия и воспроизведения 
основных интонационных структур (паузация, темп, громкость, ритмическая 
и мелодическая структура речи) при использовании двигательного 
моделирования интонационных структур. 

     В процессе обучения произношению большое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков самоконтроля. 

     На индивидуальных занятиях проводится работа по закреплению 
нормального звучания голоса, усвоенных его модуляций по силе и высоте, а 
также по воспроизведению элементов ритмико-интонационной структуры 
речи: нормального темпа речи, ритмической структуры слов; самостоятельное 
распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; 
самостоятельное выделение логического и синтагматического ударения во 
фразе; по возможности воспроизведения мелодического контура фраз; 
изменение темпа речи с сохранением ее звукового состава и ритмико-
интонационной структуры. Проводится целенаправленная работа по 
предупреждению возможных отклонений от нормального произношения 
родственных по артикуляции звуков в слогах, словах и фразах. 
Осуществляется работа по закреплению правильного произношения 
сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов, изученных ранее 
правил орфоэпии, а также закрепление навыков самоконтроля за различными 
сторонами произношения и ознакомление каждого обучающегося с 
основными недостатками его произношения. 

     Планирование работы над произношением осуществляется педагогом 
на основе данных о состоянии произносительной стороны устной речи 
каждого обучающегося, полученных в ходе специального обследования, и 
программных требований с учетом индивидуальных особенностей его 
психофизического и слухоречевого развития. Преемственность в обучении 
произношению в разных организационных формах предполагает совместное 
планирование работы учителями, ведущими уроки и занятия, и воспитателем. 
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При этом учитывается, что на индивидуальных занятиях у обучающихся 
формируют первичные произносительные навыки, а их закрепление 
осуществляют как на индивидуальных занятиях, так и на уроках и 
фронтальных занятиях.       
       В процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие 
личностных универсальных учебных действий обучающихся: их мотивации к 
овладению устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; 
формирование речевого поведения, готовности применять приобретенный 
опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 
деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками и 
взрослыми.  У обучающихся развиваются мотивы к постоянному пользованию 
индивидуальными слуховыми аппаратами.  
       На занятиях развиваются регулятивные универсальные учебные действия  
- способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, 
осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение и др., а также познавательные 
универсальные учебные действия - способности воспринимать и 
анализировать поступающую речевую информацию, осуществлять 
вероятностное прогнозирование речевой информации на основе воспринятых 
элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную 
ситуацию, речевой и внеречевой контекст.  
       Важное значение придается развитию коммуникативных универсальных 
учебных действий - способности осуществлять общение в разных видах 
учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать 
собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, 
выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами русского языка, активно участвовать в диалоге при использовании 
знакомой лексики разговорного и учебно-делового характера, выражать в 
устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 
информации, говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя 
сформированные произносительные умения.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия 
у обучающихся с нарушением слуха используются определенные термины, 
раскрывающие ее особенности:  
- слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), 
который воспринимается учащимися на слух в процессе специальной 
слуховой тренировки; 
- речевой материал, знакомый по звучанию - это материал, который 
неоднократно воспринимается учащимися в различных модальностях: слухо-
зрительно и на слух; 
- речевой материал, незнакомый по звучанию - это материал, 
предъявляющийся школьникам сразу на слух, без предварительного слухо-
зрительного восприятия; 
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- различение - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию; 
осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при 
использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым 
материалом и др.; 
- опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по 
звучанию вне ситуации наглядного выбора; 
- распознавание – восприятие на слух речевого материала, который не 
использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся 
по звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Содержание разделов предмета 
I. Формирование произносительной стороны речи 
 1. Работа над голосом: воспроизведение усвоенных модуляций голоса по силе 
и высоте. 
2. Дифференциация произношения звуков: гласных а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 
согласных (твердых и мягких) м-б, м-п, н-д, н-т, ф-фʼ, в-вʼ, с-сʼ и других 
твердых и мягких согласных; с-ш, з-ж, ц-ч, ф-в, п-б, т-д и других звонких и 
глухих согласных.  
3. Работа по закреплению правильного произношения сочетаний согласных 
звуков в одном слове и на стыке слов.   
4. Работа над словом: закрепление навыков слитного воспроизведения слов без 
призвуков и с сохранением звукового состава, с соблюдением ударения и 
правил орфоэпии. 
5. Работа над фразой: развитие и закрепление навыков произнесения фразы в 
нормальном темпе, слитно (на одном выдохе или деля фразу на синтагмы) с 
соблюдением ритмико-интонационной структуры. 
- правила орфоэпии: безударный «о», звонкие согласные на конце слов и перед 
глухими согласными, двойные согласные звуки, окончания -ого-, -его, 
сочетания -ться, -тся, непроизносимые согласные звуки. 
- ритмико-интонационная структура речи: ударение (словесное, 
синтагматическое, фразовое и логическое), темп, слитность, интонация.        
II. Развитие речевого слуха 
Цели:                  
-  Создание слухо-зрительной основы для восприятия учащимися с 
нарушением слуха устной речи; 
- Формирования у детей с нарушением слуха речевого поведения на основе 
активного использования развивающегося слухового и слухо-зрительного 
восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 
электроакустической аппаратуры; 
     Основу формирования речевого слуха составляют умения школьника с 
нарушением слуха воспринимать определенный речевой материал слухо-
зрительно, воспроизводить его, действовать адекватно воспринятому. 
      Специальная работа по развитию речевого слуха предусматривает 
обучение учащихся различать, опознавать и распознавать слухозрительно. 
Речевой материал для слуховой тренировки, который учитель использует с 
учётом индивидуальных особенностей ученика, его речевого развития и 



85 
 
состояния слуха, отвечает задачам формирования устной речи, служит 
средством развития речевого слуха и содержит тексты, слова, словосочетания, 
фразы обиходно-разговорного характера, относящиеся к организации учебной 
деятельности, а также связанные с изучением общеобразовательных 
дисциплин, всё более усложняющейся конструкции и смысловой нагрузки. В 
связи с коррекцией произношения и грамматического оформления речи в 
случае необходимости могут предъявляться для восприятия на слух такие 
элементы слова, как слоги и фонемы (с последующим восприятием целого 
слова). Дактильная форма речи на индивидуальных занятиях используется в 
том случае, когда ученик не знает состав слова. 

Диалоги, составленные для специальной работы по развитию навыков 
восприятия и воспроизведения устной речи, должны представлять собой 
небольшие целостные тексты. Учитывается необходимость повторяемости, 
трансформации, комбинирования, перефразирования речевого материала из 
диалога, что способствует развитию у учащихся навыков вариативного его 
использования в различных коммуникативных ситуациях.  

7 класс со сложной структурой дефекта 
6 тем: 
1. «Осень» 
2. «Класс» 
3. «Зима» 
4. «Семья» 
5. «Весна»  
6. «Здоровье» 

В каждой теме 2 повествовательных текста (объем: 40 - 50 слов),1 диалог 
(небольшой целостный текст). Учитывается необходимость повторяемости, 
трансформации, комбинирования, перефразирования речевого материала из 
диалога, что способствует развитию у учащихся навыков вариативного его 
использования в различных коммуникативных ситуациях.  

8 класс со сложной структурой дефекта 
6 тем: 
1. «Летние каникулы» 
2. «Осень» 
3. «Зима» 
4 «Магазин» 
5. «День рождения» 
6. «Весна»  
     В каждой теме 1 повествовательный текст (объем: 50 - 60 слов) 2 диалога. 
Учитывается необходимость повторяемости, трансформации, 
комбинирования, перефразирования речевого материала из диалога, что 
способствует развитию у учащихся навыков вариативного его использования 
в различных коммуникативных ситуаций. 

9 класс со сложной структурой дефекта 
7 тем: 
1. «Летние каникулы» 
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2. «Родина» 
3. «Осень» 
4. «Магазин» 
5. «Здоровье»  
6. «Я и мои друзья» 
7. «Учебная деятельность» 

    В каждой теме 1 повествовательный текст (объем: 60 - 70 слов) 2 диалога. 
Учитывается необходимость повторяемости, трансформации, 
комбинирования, перефразирования речевого материала из диалога, что 
способствует развитию у учащихся навыков вариативного его использования 
в различных коммуникативных ситуациях.  

10 класс со сложной структурой дефекта 
7 тем: 
1. «Летние каникулы» 
2. «Родина» 
3. «Осень» 
4. «Магазин» 
5. «Здоровье»  
6. «Я и мои друзья» 
7. «Учебная деятельность» 
    В каждой теме 1 повествовательный текст (объем: 70-80 слов), 2 диалога. 
Учитывается необходимость повторяемости, трансформации, 
комбинирования, перефразирования речевого материала из диалога, что 
способствует развитию у учащихся навыков вариативного его использования 
в различных коммуникативных ситуациях. 

11 класс со сложной структурой дефекта 
7 тем: 
1. «Летний отдых. Досуг» 
2. «Общение. Знакомство» 
3. «Здоровый образ жизни» 
4. «Путешествие» 
5. «Автобиография» 
6. «Родина» 
7. «Моя будущая профессия» 
      В каждой теме 1 повествовательный текст (объем: 80-90 слов), 2 диалога. 
Учитывается необходимость повторяемости, трансформации, 
комбинирования, перефразирования речевого материала из диалога, что 
способствует развитию у учащихся навыков вариативного его использования 
в различных коммуникативных ситуациях. 
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3. Организационный раздел адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 

нарушением слуха и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

3.1. Учебный план образования обучающихся с нарушением слуха и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Пояснительная записка 
  Учебный план общего образования обучающихся с нарушением слуха 

и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативно-правовой основой учебного плана является: 
- Закон РФ "Об образовании" от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)". 

- Приказ Министерства образования РФ № 29-2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г.  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 г. (СП 2.4.3648-20). 

Учебный план обеспечивает обучающимся с нарушением слуха и 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
получение общего образования, которое по содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников с нормальным 
интеллектуальным развитием за 11 лет обучения (вариант 1). 

При формировании учебного плана сохраняется преемственность в 
уровнях образования между начальной и основной школой. Учитывая, что 
период освоения программы начального общего образования детьми с 
нарушением слуха и интеллекта составляет 6 лет, обучение по программе 
общего образования на втором этапе начинается с 7 класса и продолжается 
пять лет (7-11 класс).  

При формировании учебного плана учитываются требования к 
величине максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
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По необходимости образовательной организацией разрабатывается 
специальная индивидуальная программа развития (СИПР), на основе 
АООП, которая включает индивидуальный учебный план (ИУП), 
составленный в соответствии с рекомендациями психолого-
педагогического консилиума, содержащий предметные области, предметы 
и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 
возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объем 
нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 
предусмотренный учебным планом (вариант 1). 

В структуре учебного плана выделены обязательная часть 
(федеральный компонент) и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (школьный компонент). Федеральный 
компонент представлен в виде инвариантного (обязательного) набора 
образовательных областей и учебных предметов. Школьный компонент 
представлен в виде вариативной части (обязательные занятия по выбору 
учащихся, факультативные занятия, дополнительные коррекционные 
занятия). Федеральный компонент определяет максимальную учебную 
нагрузку учащихся и минимальный объем содержания, позволяющий 
школьникам со сложной структурой дефекта получить адекватное их 
возможностям общее образование, формирование личностных качеств, 
соответствующих общественным идеалам, социальную адаптацию на 
основе развития у детей компенсаторных механизмов в условиях 
специальной коррекционной работы. 

 Вариативная часть позволяет учитывать индивидуальные возрастные 
психофизические и личностные особенности детей, их способности, 
интересы и склонности. Обе части в учебном плане представлены тремя 
основными видами занятий (фронтальные, по подгруппам, 
индивидуальные). 

  Создание специальных условий обучения детей с нарушением слуха, 
исходя из принципа коррекционной направленности, обязательно 
предполагает определенное своеобразие содержания, изменения темпов и 
сроков обучения, перестройку методов обучения в соответствии со 
структурой основного дефекта. 

В учебном плане представлены следующие образовательные области: 
1. Язык. В учебную дисциплину «Язык и литература» входят 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 
2. Математика.  Эта образовательная область предполагает овладение 

обучающимися математикой в объеме раздела «Арифметика». Обучение 
математике тесно связано с формированием словесной речи детей с 
нарушением слуха со сложной структурой дефекта и имеет практическую 
направленность. 

3. Обществознание. Эта образовательная область представлена учебной 
дисциплиной «История Отечества», изучается с 7 по 11 класс. Предмет 
«Эпизодические рассказы из истории»  Базисного учебного плана 
специальных классов специального (коррекционного) образовательного 
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учреждения I вида (для глухих, имеющих умственную отсталость) именуется 
«История Отечества», как рекомендует Примерная адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599).  В 
процессе изучения предмета формируются представления о наиболее 
значимых исторических событиях нашей страны, о традициях, трудовых и 
героических делах народов, проживающих на территории нашей Родины, о 
примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость.  

4. Естествознание. В эту образовательную область входят предметы: 
«Биология» и  «География». Предмет «Природоведение»  Базисного 
учебного плана специальных классов специального (коррекционного) 
образовательного учреждения I вида (для глухих, имеющих умственную 
отсталость) именуется «Биология», как рекомендует Примерная 
адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 (приказ Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2014 г. N 1599). Учебный предмет «Природоведение», 
изучаемый обучающимися с нарушением слуха и умственной отсталостью 
на ступени начального общего образования, является пропедевтическим по 
отношению к предмету «Биология». Изучение биологии предполагает 
формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 
природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 
здоровья, практическом применении биологических знаний в повседневной 
жизни. 

В процессе изучения географии обучающиеся усваивают элементарные 
знания по физической и экономической географии России, формируют 
элементарные представления о географии материков и океанов, расширяют 
географические представления о родном крае.  

5. Искусство. Образовательная область «Искусство» направлена на 
формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 
лепке, аппликации) и представлена предметом «Изобразительное искусство». 

6. Физическая культура. Образовательная область «Физическая 
культура» направлена на физическое развитие обучающихся и в учебном 
плане представлена предметом «Физическая культура». 

7. Технология. Эта образовательная область представлена предметами: 
«Технология» и «Информатика». Предмет «Компьютерные технологии»  
Базисного учебного плана специальных классов специального 
(коррекционного) образовательного учреждения I вида (для глухих, имеющих 
умственную отсталость) именуется «Информатика», как рекомендует 
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 (приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. N 1599). 
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  Целью изучения учебного предмета «Информатика» является 
подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации 
выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 
необходимость и способствует овладению обучающимися практическими 
умениями применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в 
различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. На 
изучение информатики выделено по 1 часу в каждом классе из учебных 
часов технологии. 

Предмет «Трудовое обучение» Базисного учебного плана специальных 
классов специального (коррекционного) образовательного учреждения I 
вида (для глухих, имеющих умственную отсталость) именуется 
«Технология», исходя из специфики и материально-технических 
возможностей школы-интерната обеспечить освоение глухими 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости технико-
технологической грамотности, технологической компетентности, культуры 
труда на базе технологического центра дополнительного образования и 
профессионального обучения «Техноград-64». 

Учебный предмет «Технология» способствует решению следующих 
задач: 

- знакомство с технологической культурой, расширение знаний о 
материалах и их свойствах, технологиях использования;  

- ознакомление с современным производством и требованиями, 
предъявляемыми им к человеку; совершенствование трудовых навыков и 
умений, технических, технологических, конструкторских и 
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
производительном труде;   

- совершенствование практических умений и навыков использования 
различных материалов в профессиональной деятельности;  

- коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного 
общения, профессионального поведения.  

      - планомерно знакомить глухих обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости с многообразием мира профессий, ориентируя на 
работу в той или иной сфере материального производства, а также в 
непроизводственной сфере.  

При проведении занятий по технологии не предполагается увеличение 
часов за счет деления классов на подгруппы.  

  Недельная учебная нагрузка по технологии для обучающихся  7-8 
классов составляет 6 часов, 9 класса – 7 часов и 10-11 классов – по 15 часов. 
Такое распределение недельной учебной нагрузки соответствует особым 
образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха и легкой 
степенью умственной отсталости и рекомендациям Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) Вариант 1 (приказ Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2014 г. N 1599). 

Вместе с тем данное направление, «Технология», в образовательном 
учреждении представлено программами начального профессионального 
образования, по которым обучающиеся со сложной структурой дефекта 
получают навыки рабочих профессий, востребованных в регионе.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (обязательные занятия по выбору 
учащихся), в совокупности не превышает величину максимально 
допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях.  

Инвариантная часть, включающая коррекционную область, 
представлена предметами: «Социально-бытовая ориентировка», 
«Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению 
устной речи». 

 Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на 
реализацию практической подготовки обучающихся к самостоятельной 
жизни и овладение опытом социального поведения для более успешной 
интеграции в современный социум. 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и 
воспроизведению устной речи проводятся с целью компенсации дефектов 
речи с использованием остаточного слуха. На каждого обучающегося в 7-
11 классах выделяется по 3 часа в неделю.  Эти занятия способствуют 
улучшению внятности речи и повышению качества произношения. 
Компенсация дефектов речи с использованием остаточного слуха 
обеспечивает полноценную жизнь глухих обучающихся, воспитанников, их 
реабилитацию и адаптацию в современном обществе. Общая недельная 
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

Внеурочная деятельность в разделе учебного плана «Другие 
направления внеурочной деятельности» организуется по направлениям 
развития личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 
групповые занятия, кружки, секции, проектная деятельность. В 
вариативную часть (школьный компонент) входят «Обязательные занятия 
по выбору учащихся», «Факультативные занятия», «Дополнительные 
коррекционные занятия» (по общеобразовательным предметам, 
психофизическому развитию). 

Из раздела базисного учебного плана «Обязательные занятия по 
выбору обучающихся» по 2 часа выделено на дисциплину «Язык и 
литература» в 8 – 9 классах, 2 часа на предмет «История Отечества» в 7 
классе и по 1 часу на предметы «Биология» и «География» в 10-11 классах.   



92 
 

Раздел учебного плана «Дополнительные коррекционные занятия» 
предполагает проведение работы по коррекции психофизического развития 
обучающихся, введению в практическую деятельность знаний, полученных 
в процессе изучения отдельных предметов учебного плана. При 
формировании групп обучающихся для дополнительных коррекционных 
занятий допускается объединение в одну группу обучающихся из разных 
классов (параллелей), в том числе и разновозрастных, с учетом их 
особенностей развития и образовательных потребностей. Из раздела 
«Дополнительные коррекционные занятия» в 10-11 классах учебным 
планом предусмотрено по 2 часа на курс «Развитие речи», способствующий 
речевому развитию обучающихся – расширению лексического состава, 
усложнению грамматической структуры речи, закреплению умений 
логично строить высказывания, вносить уточнения в сообщения, выражать 
согласие и несогласие, участвовать в диалогах. В 7-9 классах 
предусмотрено по 1 часу на дополнительные коррекционные занятия.   

Из раздела «Факультативные занятия» в 10-11 классах по 1 часу 
выделено на групповые факультативные занятия «Географическое 
краеведение» и «Основы экологии» для углубления знаний учащихся в 
естественно-научной сфере, что играет важную роль в когнитивном, 
коммуникативном, социокультурном развитии обучающихся с 
нарушениями слуха. 

На проектную деятельность обучающихся выделено по 1 часу в 7-10 
классах. Это может быть проектная деятельность по любому направлению 
по выбору обучающихся. Проектная деятельность по разным направлениям 
ориентирована на формирование и развитие личностных и метапредметных 
результатов обучающихся с учетом их особых образовательных 
потребностей. При формировании групп обучающихся для проектной 
деятельности допускается объединение в одну группу обучающихся из 
разных классов (параллелей), в том числе и разновозрастных, с учетом их 
особенностей развития и образовательных потребностей.  

Из раздела «Другие направления внеурочной деятельности» выделено 
по 1 часу в каждом классе на проведение информационно-просветительских 
занятий патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном»  согласно рекомендациям министерства 
просвещения Российской Федерации (Письмо от 20 июня 2022 года № 01-
27/4311). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят 
и кружки по различным направлениям, которые способствуют развитию 
личности обучающегося средствами физического, нравственного, 
эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 
обществом.  

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 
годам обучения и в соответствии с особым образовательным возможностям 
и потребностям обучающихся. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе на 
коррекционно-развивающие курсы, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию АООП ОО (вариант 1).  

Продолжительность учебного года в 7-11 классах составляет 34 
учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока 40 минут. 

 
Учебный план   

 
    № 

  п/п/ 
 

Образовательные 
области Учебные дисциплины Количество учебных часов               

в неделю по классам 

   7 8 9 10 11 
1. Язык Язык и литература: 

Русский язык 
Литературное чтение 

 
5 
4 

 
5 
4 

 
5 
4 

 
4 
2 

 
4 
2 

2. Математика Математика 4 4 4 4 4 
3. Обществознание История   2 2 2 2 2 
4. Естествознание Биология 

 География 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

5. Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1    

6. Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

7. Технология Трудовое обучение 
Информатика 

8 
1 

8 
1 

10 
1 

14 
1 

14 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе 32 32 33 34 34 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область) 9 9 8 8 8 

Коррекционно-
развивающаяся 
область  
 

Социально-бытовая 
ориентировка 

 
Индивидуальные занятия  

по развитию речевого слуха 
 и формированию произносительной 

стороны речи  
(по 3ч./нед. на 1 обучающегося) 

 
Дополнительные  

коррекционные занятия 
 
Факультативные занятия 

 
3 
 

 
3 

 
 

 
 
2 

 
1 

 
3 

 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
1 

 
2 
 

 
3 
 

 
 
 
2 

 
1 

 
2 
 

 
3 
 

 
 
 
2 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
 
 
 
2 
 
1 
 

Другие направления внеурочной деятельности 1 1 2 2 2 

Всего к финансированию 42 42 43 44 44 
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Приложение к Приказу МО РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАССОВ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ I ВИДА (ДЛЯ ГЛУХИХ, 

ИМЕЮЩИХ УМСТВЕННУЮ ОТСТАЛОСТЬ) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

|N  |Образовательные|Учебные               |      Число учебных часов в неделю  |   Всего       
| 

|п/п|области        |дисциплины            |------------------------------------|---------------| 
|   |               |                      |I |II|III|IV|V |VI|VII|VIII|IX|X |XI|федер.|нац.    | 
|   |               |                      |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |комп. |  -     | 
|   |               |                      |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |рег.    | 
|   |               |                      |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |комп.   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                        Федеральный компонент                                                  | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                   |Общеобразовательные   |                                                    | 
|                   |предметы              |                                                    | 
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------| 
|1  |Язык           |Язык <*> и литература | 8| 8|  9|10|11| 9|  9|   7| 7| 4| 4|    86|        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|   |               |Предметно -           | 5| 5|  5| 4| -| -| - |  - | -| -| -|    19|        | 
|   |               |практическое обучение |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|2  |Математика     |Математика            | 5| 5|  5| 5| 5| 5|  5|   5| 5| 4| 4|    53|        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|3  |Обществознание |Эпизодические рассказы| -| -| - | -| -| -| - |   2| 2| 2| 2|     8|        | 
|   |               |из истории            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|4  |Естествознание |Природоведение        | -| -| - | -| 2| 2|  2|   2| 2| -| -|    10|        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|   |               |География             | -| -| - | -| -| 2|  2|   2| 2| -| -|     8|        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|5  |Искусство      |Изобразительное       | 1| 1|  1| 1| 1| 1|  1|   1| -| -| -|     8|        | 
|   |               |искусство,            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |художественный труд   |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|6  |Физическая     |Физкультура           | 2| 2|  2| 2| 2| 2|  2|   2| 2| 2| 2|    22|        | 
|   |культура       |                      |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|7  |Технология     |Трудовое обучение     | -| -| - | 2| 4| 8|  8|   8|10|20|20|    80|        | 
|   |               |Компьютерн. технологии|  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|Итого                                     |21|21| 22|24|25|29| 29|  29|30|32|32|   294|        | 
|------------------------------------------|----------------------------------------------------| 
|                   |Коррекционные предметы|                                                    | 
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------| 
|8  |Окружающая     |Ознакомление с        | 3| 3|  3| 3| -| -| - |  - | -| -| -|    12|        | 
|   |жизнь          |окружающим миром, ОБЖ |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|   |               |Социально - бытовая   | -| -| - | -| 3| 3|  3|   3| 2| 2| 2|    18|        | 
|   |               |ориентировка, ОБЖ     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|9  |               |Музыкально - ритм.    | 3| 3|  3| 3| -| -| - |  - | -| -| -|    12|        | 
|   |               |занятия               |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|   |               |Спец. фронтальные     | 1| 1|  1| -| -| -| - |  - | -| -| -|     3|        | 
|   |               |занятия в слух.       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |кабинете              |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|   |               |Индивидуальные занятия|  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |по развитию восприятия|  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |и воспроизведению     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |устной речи <**>      |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|Обязательная                              |28|28| 29|30|28|32| 32|  32|32|34|34|   349|В       | 
|нагрузка                                  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |среднем | 
|                                          |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |до 20%  | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                 Школьный компонент                            | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|10 |               |Обязательные занятия  | -| -| - | -| 2| 2|  2|   2| 2| 2| 2|    14|        | 
|   |               |по выбору обучающихся |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|11 |               |Факультативные занятия| -| -| - | 1| 1| 1|  1|   1| 1| 1| 1|     8|        | 
|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|12 |               |Дополнительные        | 2| 2|  2| 2| 2| 2|  2|   2| 2| 2| 2|    22|        | 
|   |               |коррекционные занятия |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|Общий объем                               |30|30| 31|33|33|37| 37|  37|37|39|39|   383|        | 
|учебного плана                            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|--|--|--|------|--------| 
|   |               |Инд. дуальные занятия | 3| 3|  3| 3| 3| 3|  3|   1| 1| 1| 1|    25|        | 
|   |               |по развитию восприятия|  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |и воспроизведению     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 
|   |               |устной речи           |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |      |        | 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Из примерной адаптированной основой 
общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью   
(интеллектуальными нарушениями)  

Вариант 1 
 

Примерный недельный учебный план образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

V-IX классы 
Предметные 
области  

Классы   
 
Учебные предметы  

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика  

1.1. Русский язык  
1.2. Чтение  
(Литературное чтение)  

4 
4 

4 
4 

4 
4 
 

4 
4 

4 
4 

20 
20 

2. Математика  2.1.Математика  
2.2. Информатика  

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание  3.1. Природоведение  
3.2.Биология  
3.3. География  

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

-  
 2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и 
общество  

4.1. Мир истории  
4.2. Основы социальной 
жизни  
4.3. История отечества  

-  
1 

 
- 

2 
1 
 
- 

- 
  2 

 
2 

- 
 2 

 
2 

- 
 2 

 
2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство   5.1. Изобразительное 
искусство  
5.2. Музыка  

2 
 
1 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физическая 
культура  

6.1. Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

7. Технологии  7.1. Профильный труд  6 6 7 8 8 35 
Итого  27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область  
(коррекционные занятия)  

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию  39 40 42 43 43 207 
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Примерный недельный учебный план образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

X-XII классы  
Образовательные 
области  

Классы                          
  
Учебные предметы  

Количество часов в год  
X XI XII Всего 

Обязательная часть    
1. Язык и речевая 
практика  

1.1. Русский язык  
1.2. Литературное чтение   

2 
3 

2 
3 

2 
2 

6 
8 

2. Математика  2. 1.Математика  
2.2. Информатика  

2 
1 

2 
1 

2 
1 

6 
3 

4. Человек  4.2. Основы  социальной жизни  
4.4. Обществоведение  
4.5. Этика  

2 
1 
2 

2 
1 
2 

2 
2 
2 

6 
4 
6 
2 
 

6. Физическая 
культура  

6.1. Физическая культура  3 3 3 9 

7. Технологии  7.1. Профильный труд  15 15 15 45 
Итого  31 31 31 93 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений  

3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе)  

34 34 34 102 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия)  

6 6 6 18 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 12 
Всего к финансированию  44 44 44 132 
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3.2. Годовой календарный учебный график  
1. Продолжительность учебного года. 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 
2. Продолжительность учебных четвертей, каникул.  
 

 Периоды обучения Каникулы 
 Продолжительность 

(недели) 
Продолжительность 

(дни) 
1 ч. 8 8 
2 ч. 8 14 
3 ч. 10 8 
4 ч. 8  
 34 30 

3. Продолжительность учебной недели. 
5-ти дневная учебная неделя. Все классы обучаются в одну смену. 
 4. Продолжительность урока. 
40 минут. 

Режим учебных занятий   
1 урок – 8 час.00 мин. – 8 час.40 мин. 
Перемена – 10 мин. 
2 урок – 8 час.50 мин. – 9 час.30 мин. 
Перемена – 10 мин. 
3 урок – 9 час.40 мин. – 10 час.20 мин. 
Перемена – 20 мин.  
4 урок – 10 час.40 мин. – 11 час. 20 мин. 
Перемена – 20 мин. (второй завтрак) 
5 урок– 11 час. 40 мин. – 12 час. 20 мин. 
Перемена – 10 мин. 
6 урок– 12 час. 30 мин. – 13 час. 10 мин. 
Перемена – 10 мин. 
7 урок– 13 час. 20 мин. – 14 час. 00 мин. 
Обед –14 час. 10 мин.  
Коррекционно-развивающая область (внеурочная деятельность)  
13 час. 40 мин. – 16 час.00 мин 

 
3.3. Система внеурочной деятельности 

Главной целью современного личностно-социально ориентированного 
образования является создание условий для развития и осознания 
обучающимся своего субъективного опыта, индивидуально-личностных 
способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка 
индивидуальности каждого обучающегося, развитие творческих 
способностей, социальная адаптация. 

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательно-коррекционного процесса. 

Задачи внеурочной образовательной деятельности: 
- создание развивающей предметной среды; 
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 - введение во внеурочную деятельность разных видов детского 
творчества; 

 - развитие творческих способностей личности обучающихся с 
нарушением слуха; 

 -развитие коммуникативных навыков, информационных умений, 
формирование средств вербальной и невербальной коммуникации; 

-развитие стремления к реализации имеющихся возможностей для 
полноценной жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в 
общественной жизни. 

Общие принципы организации внеурочной деятельности: 
1. Принцип гуманизма, определяющий общий характер отношений 

педагогов и обучающихся. Согласно этому принципу, ребенок является 
главной ценностью, выступая в качестве активно действующего лица во 
взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 
внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 
возможностями и особенностям. 

2. Принцип демократизма, реализующийся через развитую систему 
самоуправления, в которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также 
педагоги, родители. Развитие школьного и ученического самоуправления 
является важнейшим средством развития демократии и социализации 
личности школьников с нарушениями слуха. 

3. Принцип деятельностного подхода, предполагающий включение 
каждого обучающегося в различные виды деятельности. 

4. Принцип сотрудничества, реализующийся во всех видах внеурочной 
деятельности и предполагающий взаимодействие педагогов и учеников в 
продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и 
принятия личности каждого обучающегося. 

5. Принцип включения личности в значимую деятельность, 
предполагающий совместный подбор таких видов и форм значимой 
деятельности, при которых каждый из обучающихся будет чувствовать, что 
его роль не только уместна, но и необходима. 

6. Принцип открытости и диалогичности, предусматривающий изучение 
мнения каждого ребенка и согласия с тем, что это возможный взгляд, 
возможное решение, которое имеет право быть неоднозначным.  

Специальные принципы, положенные в основу воспитания обучающихся 
с нарушением слуха. 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности 
возникновения и развития психических функций и новообразований в 
онтогенезе и позволяющий создать модель коррекционно-развивающей 
воспитательной работы. 

 2. Принцип развивающего воспитания, предполагающий ориентацию на 
здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение соответствующего возрасту 
уровня психического развития, его обогащения. 

3. Принцип коррекционной направленности, предполагающий 
индивидуально-дифференцированный подход к обучающемуся, построенный 
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на учете структуры и степени выраженности нарушения, выявлении и 
развитии потенциальных возможностей личности. А также предполагающий 
полноценное функционирование слухоречевой среды, способствующей 
целенаправленному развитию словесной речи, речевого поведения. 

4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с 
необходимостью реализации потребности детей в общении с помощью, 
прежде всего, словесной речи. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, является коррекционно-
развивающая область, представленная специальными обязательными 
индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи обучающихся, предметом 
«Социально-бытовая ориентировка», дополнительными коррекционными 
занятиями.  

Направления внеурочной деятельности: 
- интеллектуально-познавательное 
- художественно-эстетическое 
- научно-техническое 
- физкультурно-оздоровительное 
- культурологическое 
- естественно-научное 
- социально-педагогическое 

 Виды внеурочной деятельности: 
1. Факультативные занятия. 
2. Предметные кружки. 
3. Специальные внеурочные занятия (час речевого общения, внеклассное 

чтение, информационно-образовательный час, самоподготовка). 
4. Экскурсия. 
5. Трудовой час  
6. Классный час и др. 

В системе внеурочной деятельности организуется освоение 
дополнительных адаптированных общеобразовательных программ по 
различным направлениям с использованием следующих принципов: 
ориентация на личностные интересы, потребности, способности; единство 
обучения, воспитания и развития; практико-деятельностная основа 
образовательного процесса; свободный выбор ребенком видов и сфер 
деятельности, что в свою очередь запускает психологическое новообразование 
каждого ребенка с особыми образовательными потребности, являясь ресурсом 
для самоопределения и максимального потенциального саморазвития. 

В рамках внеурочной деятельности осуществляется реализация 
масштабных долгосрочных проектов: 

- проект Межрегиональная с международным участием предметная 
интернет-олимпиада «Родник знаний» с целью выявления одаренных, 
эрудированных обучающихся с нарушением слуха, раскрытию их 
интеллектуального потенциала; 
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 - проект «Организация отдыха и оздоровления детей», обеспечивающий 
активное включение обучающихся в значимую совместную, творчески 
ориентированную проектную деятельность; 

 - проект «Общение без границ» с целью формирования жизненных, в том 
числе «гибких» компетенций (креативность, критическое мышление, 
социальные навыки, навыки общения), включающий серию проектов 

 - проект «Пространство возможностей» с целью обеспечения 
взаимодействия общего и дополнительного образования для развития 
способностей и возможностей каждого ребенка как основы для успешной 
социализации, включающий серию проектов: «Мир равных возможностей» 
(самоутверждение и самореализация, всестороннее развитие обучающихся 
средствами искусства), «ЗОЖиК» (адаптивная физическая культура для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся с учетом особенностей их 
развития и возможностей), «Предметная мозаика» (расширение, углубление и 
коррекция знаний учащихся по учебным предметам в соответствии с их 
потребностями, запросами, способностями и склонностями), проект 
«Киберкласс» и проект «Техно-ПРО» (приобщение обучающихся к передовым 
направлениям цифровых технологий, ориентация на профессионально 
ориентированное образование и рабочую профессию), «Школьное 
ученическое самоуправление» (развитие самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей, 
социальная активность); 

 - проект «Школа для родителей» (повышение родительской компетенции 
по вопросам воспитания и развития ребенка с особыми образовательными 
потребностями). 

Гуманистический характер образования предполагает реализацию 
воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 
среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 
нацеленной на духовное развитие каждого, которая помогает учащимся с 
нарушениями слуха понять и принять себя как главных действующих лиц в 
самоорганизуемой деятельности, наполненной личностным смыслом. 
Обучающийся с нарушением слуха и интеллекта в реальном воспитательном 
процессе одновременно является и объектом, и субъектом воспитания, а 
словесная речь играет решающую роль в развитии его социальной сущности, 
способствует его всестороннему развитию как социальной личности. 

В процессе воспитательной работы обучающиеся знакомятся с историей 
и культурой лиц с нарушенным слухом, их достижениями в труде, спорте, 
художественной деятельности и др., у них расширяется общение с 
представителями общественных и спортивных организаций глухих, дети 
знакомятся с достижениями выпускников школы. 

  В процессе воспитательной работы расширяется взаимодействие 
обучающихся со слышащими сверстниками и взрослыми при использовании 
различных видов внеурочной деятельности, интересной и полезной всем ее 
участникам: интеллектуальной, художественно –творческой, проектной, 
спортивной, туристско-краеведческой  и др. Большое значение при этом 
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приобретает обеспечение формирования активной жизненной позиции 
учащегося, способностей к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, 
адаптации ученика к демократическим формам организации социальной 
жизни, развитие творческих способностей. Приоритетной является личностно-
ориентированная коллективная творческая деятельность. 

Традиционными составными частями воспитания признаны умственное, 
физическое, трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое. 

Задачи умственного воспитания включают: 
- усвоение определенного объема научных знаний; 
- формирование приемов интеллектуальной деятельности, развитие 

способностей и дарований; 
- формирование познавательных интересов, познавательной активности; 
- развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать 

уровень образовательной и специальной подготовки. 
 Содержание умственного воспитания должно быть направлено на 

передачу опыта различных форм, видов, приемов выполнения познавательной 
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, опыта общения 
и т.п. 

Физическое воспитание– неотъемлемая составная часть воспитательной 
системы. 

Задачи физического воспитания: 
- коррекция недостатков физического развития и моторики обучающихся 

с нарушением слуха и интеллекта; 
- укрепление здоровья, грамотное физическое развитие (ловкости, 

выносливости и т.п.) 
- повышение умственной и физической работоспособности; 
- развитие и совершенствование основных двигательных качеств; 
- обучение новым видам движений, свойственным различным видам 

трудовой и интеллектуальной деятельности. 
Задачи трудового воспитания: 

- формирование у обучающихся положительного отношения к труду как 
высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 
деятельности; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 
труде, стремление применять знания на практике; 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 
ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и 
честности; 

- вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и 
навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда; 

        Трудовая деятельность, в том числе и познавательная, представляет 
собой целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, 
имеющую личностную и социальную направленность, учитывающую 
возрастные психофизиологические особенности учеников.  
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Задачи нравственного воспитания - формирование нравственных 
понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, 
соответствующих нормам общества. 

        В основе нравственного воспитания подрастающего поколения 
лежат как общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, 
выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и 
новые принципы и нормы, возникшие на современном этапе развития 
общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, 
ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, 
трудолюбие, уважение к старшим. Важное значение имеет формирование 
патриотизма, интернационализма, уважения к государству, органам власти, 
государственной символике, законам, Конституции, гражданскому долгу, 
неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У обучающихся с 
нарушением слуха развивается социальная активность, воспитывается честное 
и добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, 
требовательность к себе. 

Задачи эстетического воспитания: 
- формирование эстетических чувств, знаний и эстетической культуры в 

целом; 
- овладение эстетическим и культурным наследием прошлого; 
- формирование эстетического отношения к действительности; 
- развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам 

красоты. 
        Важной частью работы по воспитанию школьников с нарушением 

слуха является формирование и укрепление школьных традиций, к которым 
можно отнести интеллектуальные марафоны, творческие недели, организацию 
и проведение Рождественских встреч, праздников Масленицы, 8 Марта, 
Последнего звонка, выпускного бала, встреч с выпускниками школы-
интерната. 

          В организации воспитательной работы выделяют следующие 
направления: 

- развитие самоуправления в организации воспитательной работы; 
- развитие творческих способностей личности в разнообразных видах 

деятельности; 
- формирование самооценки (рефлексии) воспитанников; 
- проведение тематических и ситуационных классных часов; 
- оценивание воспитанности учащихся и анализ результативности 

воспитания; 
-  анализ воспитательной работы в коллективе; 
- коррекция поведения учащихся через воспитательный процесс, создание 

ситуации успеха каждому члену коллектива; 
- проведение родительских собраний;  
-  изучение влияния внутрисемейных взаимоотношений на формирование 

личности. 
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          Воспитательная работа предполагает календарное планирование. 
Календарный план представляется следующими разделами: 

        1. Характеристика группы обучающихся; 
        2. Индивидуальные психофизиологические особенности и состояние 

здоровья обучающихся класса (группы). 
        3. Коррекционные и воспитательные задачи на текущий учебный год.  
        Коррекционно-воспитательные задачи формулируются из 

особенностей возрастного и психофизического развития обучающихся с 
нарушением слуха. 

        При планировании воспитательских занятий вычленяются цель и 
задачи мероприятия, определяется его содержание. Обеспечивая единство и 
преемственность учебно-воспитательного процесса, на внеклассном занятие 
решаются следующие задачи: 

- Образовательные (дидактические) задачи включают вооружение 
обучающихся определенным объемом знаний, умений и навыков, в 
соответствии с годом обучения и тематикой кружков, секций. 

- Воспитательные задачи предполагают формирование у обучающихся 
личностных и коллективных ценностных ориентации (нравственных, 
правовых, эстетических и этических взглядов и убеждений), воспитание 
готовности к обучению, выявление и развитие возможностей самовоспитания 
обучающихся. 

- Развивающие задачи характеризуют формирование творческой 
активности и самостоятельности, интеллекта, воли, эмоций обучающихся. 

- Коррекционные задачи предусматривают учет индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся и осуществление 
индивидуально- дифференцированного подхода при построении процесса 
овладения знаниями, умениями, навыками обучающихся с нарушением слуха, 
необходимого для обеспечения качественного усвоения учебного материала 
занятий. 

-  изучение влияния внутрисемейных взаимоотношений на формирование 
личности. 

         План внеурочной деятельности включает в себя: 
- план воспитательных мероприятий; 
- план внеурочной деятельности по предметам учебного плана 

(предметные кружки, факультативы, школьные предметные олимпиады); 
- план работы объединений дополнительного образования; 
- план работы по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся (проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, работа педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 
образовательном пространстве (безопасности жизни и здоровья, безопасных 
межличностных отношений, профилактики неуспеваемости и различных 
рисков при взаимодействии с окружающей средой, социальной защиты 
обучающихся); 
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- план организационного обеспечения учебной деятельности 
(организационные собрания, линейки, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации АООП). 

3.4. Система условий реализации АООП 
3.4.1. Кадровое обеспечение реализации АООП 
Состав педагогических кадров: учителя начальных классов, учителя-

предметники, учителя индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и 
формирования произносительной стороны речи, педагоги-психологи, 
воспитатели, педагоги коррекционного направления (учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды), педагоги дополнительного образования. 

   Соблюдается периодичность прохождения курсов повышения 
квалификации педагогами, а также обязательной аттестации на соответствие 
занимаемой должности. 

Формы повышения квалификации: обучение в магистратуре, на курсах 
повышения квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в 
различных педагогических проектах; создание и публикация методических 
материалов, статей и др.. 

  Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным 
потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных 
условиях. Отмечена стабильность уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, 56% педагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. В целом 
уровень кадрового обеспечения позволяет успешно осуществлять реализацию 
АООП. Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным 
потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных 
условиях. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП 
 Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса;  
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса.  

 Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, тренинги, групповую игру, 
рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 
обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного образования выделяются 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 
организации.   

  Данное направление предполагает: 
- проведение психолого–педагогической диагностики с целью психолого-

педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 
обучающегося, резервов ее развития, познавательных возможностей и 
интересов обучающихся, резервов их развития; выявления причин 
возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения 
интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в школе-
интернате;  

- осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов 
психолого-педагогической диагностики; 

 - содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 
учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей;                 

- осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами 
школы-интерната;  

 - проведение психолого-педагогического консультирования, 
направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам 
в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных 
трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, 
педагогами; 

 - осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 
комфортных отношений в классе, в школе-интернате в целом, в семье; 

- профилактику внутриличностных конфликтов;  
- поддержку ученического самоуправления;  
 - осуществление просветительской деятельности для повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей. 
 -консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, 

родителей; 
 - профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей; 
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Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется комплексно 
специалистами разного профиля: социальным педагогом, педагогом-
психологом, учителями начальных классов, учителями-предметниками, 
учителями индивидуальных занятий по РРС и ФПСР, классными 
руководителями, воспитателями, а также медицинскими работниками. 

Организация деятельности по комплексному сопровождению. 
  1. Диагностика уровня психического, физического развития, 

социальных условий жизни обучающихся (психолого-педагогическое 
изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, адаптированности в социуме). 

  2. Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися 
(активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте 
и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 
деятельности педагогов-психологов, учителей начальных классов, учителей-
предметников, классных руководителей, воспитателей, социального педагога 
и других специалистов Учреждения). 

   3. Психолого-педагогическая профилактическая деятельность 
(предупреждение возникновения явлений девиации, дезадаптации 
обучающихся, оказание им психологической, социальной помощи, разработка 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения, 
развития и адаптации ребенка в социальной среде). 

  4. Профилактическая оздоровительно-лечебная деятельность 
(проведение закаливающих процедур, психогигиенических и 
общеукрепляющих мероприятий, организация двигательной активности 
обучающихся). 

  5. Консультативная деятельность (оказание помощи обучающимся, их 
родителям (законным представителям) и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения, 
сохранения физического и психологического здоровья, применения средств и 
способов его укрепления посредством педагогического, психологического 
консультирования). 

 6. Просветительская деятельность направлена на: 
- формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и администрации Учреждения 
потребности в психологических, валеологических, медицинских знаниях, 
желания использовать их в интересах собственного развития; 

- создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта; 
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- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 
здоровый образ жизни. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации АООП 
 Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
школы-интерната. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.   
 Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 
объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников. 

 Центр образования самостоятельно определяет:  
 - соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 - соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 
инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

 - соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами.  

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение коллегиальных органов Центра образования 
(Управляющего совета). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации АООП. 
 Для реализации АООП в Учреждении созданы соответствующие условия 

в соответствии с СанПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Количество учебных кабинетов: 
Предметные кабинеты: 
Русский язык и литература - 5 
Математика - 2 
Информатика - 2 
История и обществознание - 1 
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География - 1 
Биология - 1 
Изобразительное искусство - 1 
Основы православной культуры - 1 
Кабинеты индивидуальных занятий по РРС и ФПСР - 8 
Мастерские - 2 
Спортивный зал - 2 
Спортивные площадки – 4 
Библиотека с читальным залом – 1  
Столовая – 1  
Актовый зал – 1 
Хореографический зал – 1  
Медицинский блок 
Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Состояние информационной базы 
 Во всех учебных кабинетах размещены ПК, в 2-х кабинетах 
мультимедийные интерактивные доски. 

   Кабинет информатики оснащен современными ноутбуками и МФУ, 
выполняющим операции копирования, сканирования и печати. 

   Кабинет информационных технологий оснащен 
высокопроизводительными ноутбуками, интерактивной панелью, 3D 
принтерами, комплектами робототехники, станком для лазерной резки и 
МФУ. Имеются в наличии планшеты на ОС Android и планшеты-
трансформеры на ОС Windows, квадрокоптер DJI, инфракрасная камера, очки 
виртуальной реальности HTCVIVEPro, экшн-камера DJI Osmo Pocket., 
цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет. 

  Все ПК подключены к школьной локальной сети и имеют доступ к сети 
Интернет с системой контент-фильтрации. Имеется весь набор необходимого 
программного обеспечения.    

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 
  В Центре образования сформирована открытая педагогическая система 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентности участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

Основными элементами ИОС являются:  
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

    Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность:  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 
с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование);  

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов, 
создания графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 
(печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 
образовательной организации;  

- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио видео устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  



110 
 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и  анализа баз данных;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;  
- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях);  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио и 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  
 Все указанные виды деятельности обеспечиваются имеющимися 
техническими средствами и программными инструментами. 
Образовательный процесс отображается в АИС «Дневник.ру».  
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