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1. Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка 

 

Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа (далее — АОП) для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

— это образовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 

АОП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  
 

нарушениями) разработана с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АОП. 

 

В основу АОП образования обучающихся с 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 
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деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико ориентированных задач;  

 

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; 
 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
 

образования обучающихся с 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 развитияразных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
 

возможность овладения обучающимися с 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 
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ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
 

принцип сотрудничества с семьей.  

Структура АОП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
 

планируемые результаты реализации АОП ООО МКОУ «СОШ №10 

им.Б.М.Карданова г.Баксана», а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
 

Целевой раздел включает: 
 

пояснительную записку; 
 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП образования; 
 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 
 

образования. Содержательный раздел определяет общее содержание 
 

образования обучающихся с 
 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

 

программу формирования базовых учебных действий; программы 

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

 

развивающей области; 
 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся 
 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
 

образа жизни; 
 

программу внеурочной деятельности; 
 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организационный раздел 

определяет общие рамки организации 

 

образовательного процесса, а также механизмы реализации  
 

АОП.Организационный раздел включает: учебный план; 
 

систему специальных условий реализации основной образовательной  
 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
 

Целью реализации данной индивидуальной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условия для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение им 

социального и культурного опыта. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 

― овладение  обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью 
 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 
 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие его 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 

обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом его особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
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Освоение обучающимся АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение им 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 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение им 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: 
 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 
 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 
 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 
11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 
 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 
 

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; 
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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); 
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письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

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

 

 

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); 

 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 
 

Достаточный уровень: 
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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; 
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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 её 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); 

 

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; 
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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; 
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применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

 

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 приёмы 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 приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 

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. 
 

Биология: 
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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; 

 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных  
 

программой; 
 

описание особенностей состояния своего организма; 
 

знание названий специализации врачей; 
 

применение 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; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание   изученных   природных   объектов   по   внешнему   виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
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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; 

 

владение 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 
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проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
 

Достаточный уровень: 
 

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. 

 
 

 

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. 

 

 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

 

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; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
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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: 
 

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; 
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использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

 

Русский язык 
 

Пояснительная записка 

 

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. 

 

Изучение русского языка в старших классах 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. 
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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, ё, 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  
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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 имён 

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 

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. 
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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 пред-

ложении, 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. 
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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. 
 

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.
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 стихотворение, рифма, строка, строфа.


 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).



 элементы книги: переплёт, 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 
 

Пояснительная записка 

 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I
1

) классе 
 

и I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на 

предыдущем этапе, 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. 

 
 

 

24 



В процессе обучения математике в V-IX 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. 
 

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. 
 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 
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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. 
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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).  
 

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 
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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. 
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Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

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. 
 

Информатика 
 

Пояснительная записка 
 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с 

приёмами 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 

личностныхкачествобучающихсясумственнойотсталостью 
 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 
 

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. 
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Соблюдение безопасных приёмов 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. 

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. 

 

Биология 
 

Пояснительная записка 
 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий ― всё это даст возможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как 

биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагается 

изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших 

групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, 
 

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

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

воспринимать человека как часть живой природы. 
 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, 

узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических 



умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. 

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

Введение 
 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. 
 

Общее знакомство с организмом человека 
 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов 

человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, 

выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 
 

Опора и движение 
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Скелет человека 
 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, 

животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. 

Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная 

клетка), кости верхних и нижних конечностей. 
 

Череп. 
 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная 

клетка и ее значение. 
 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 
 

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

сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок. 
 

Мышцы 
 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные 

реакции растений, движение животных и человека).  

 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы 

шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.  
 

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

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. 

Значение физического труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. Пластика и красота человеческого тела. 

 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем 

осмотре местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании 

 

и разгибании рук в локте. Утомление мышц при удерживании груза 

на вытянутой руке. 
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Кровообращение 
 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. 
 

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

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 
 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. 
 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. 
 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. Наблюдения и 
 

практические работы. Подсчет частоты пульса и 
 

измерение кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. 

Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись 

нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте 

на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 
 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при 

кровотечении. 
 

Дыхание 
 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 
 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, 

бронхи, легкие. 
 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
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Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

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

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

Влияние никотина на органы дыхания. 

 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. 
 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений 

для здоровья человека. 
 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха 

углекислого газа. 
 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

 

Питание и пищеварение 
 

Особенности питания растений, животных, человека. 
 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение 

овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 
 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник. 
 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, 

лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи 

во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. 

 

Гигиена питания. Значение приготовления  пищи. Нормы питания. 
 

Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. 
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Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. 

Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 

 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе,  картофеле. 
 

Действие слюны на крахмал. 
 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, 

умения есть красиво. 
 

Выделение 
 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). 

 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. 
 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 
 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 
 

Размножение и развитие Особенности мужского и 
 

женского организма. 
 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура 

поведения влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; 

готовность к браку; планирование семьи). 
 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 
 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена 

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

клетки. 
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Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. 
 

Материнство. Уход за новорожденным. 
 

Рост и развитие ребенка. 
 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства 

контрацепции. Аборт. 
 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 
 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 
 

Покровы тела 
 

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

выделения пота и жира, терморегуляции. 
 

Производные кожи: волосы, ногти. 
 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные 

процедуры, влажные обтирания). 

 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических 

и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 
 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, 

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и 

декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 
 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения 

повязок на условно пораженный участок кожи. 
 

Нервная система 
 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
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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 (менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 
 

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. 
 

География 
 

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. 
 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение  
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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 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. 

 

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 
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и личностных результатов, которые применительно к изучению географии 

должны быть представлены в тематическом планировании в виде конкретных 

учебных действий 

 

 

Начальный курс физической географии 
 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 
 

Географические сведения о своей местности и труде населения.  
 

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. 
 

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. 
 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля 
 

― планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе 

и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для 

жизни на Земле. 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.  
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Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 

полуострова России. 
 

География России 
 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская 

и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. 

Административное деление России. 

 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, 

его размещение. Народы России. 
 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской 

частей России. 
 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная 

зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 
 

География материков и океанов 
 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная 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. 
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Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. 
 

Россия. 
 

Свой край. 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. 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы Цель коррекционной работы 
 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АОП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АОП, преодоление 

и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии. 
 

Задачи коррекционной работы: 
 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 
 
• осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико- 
 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 
 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся 
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(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 

• организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, 
 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 

Принципы коррекционной работы: 
 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет 

отношение работников организации, которые призваныоказывать каждому 

обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

 

Принцип системности 

коррекционной работы: цели 

содержания, форм, методов 

участников. 

  

-   обеспечивает   единство   всех   элементов и   

задач,   направлений   осуществления   и и   

приемов   организации,   взаимодействия 

 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 
 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 
 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 

Специфика организации коррекционной работыс обучающимися с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 
 

• в рамках образовательного процесса через содержание и 
 

организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий; 
 
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 
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• развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 
 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 
 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 
 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 
 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
 

 

• беседы с учащимися, учителями и родителями, 
 

• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
 

• оформление документации (психолого-педагогические  дневники 
 

наблюдения за учащимися и др.). 
 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 
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• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 

• разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и 
 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 
 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 
 
• социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 
 

— занятия индивидуальные и групповые, 
 

— игры, упражнения, этюды, 
 

— психокоррекционные методики и технологии, 
 

— беседы с учащимися, 
 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации 
 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 

Консультативная работа включает: 
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• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 
 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 
 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методыработы:беседа,семинар,лекция,консультация, тренинг,анкетирование 

педагогов, родителей,разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 
 

Психологическое   консультирование   основывается   на   принципах 
 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 
 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 
 

Информационно-просветительскаяработа включает: 
 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 
 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
 
 
 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
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• психологическое просвещение родителей с целью формирования у 
 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 
 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 
 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
 

• взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 
 

В процессеинформационно-просветительскойисоциально-

педагогическойработы используются следующие формы и методы работы: 

—индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
 

—лекции для родителей, 
 

—анкетирование педагогов, родителей, 
 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
 
 
 

Механизмы реализации программыкоррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 
 

процессереализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы - один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 
 

Взаимодействие специалистов требует: 
 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 
 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

 
 
 

 

47 



— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 
 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

 

Социальное партнерство включает сотрудничество: 
 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры 

и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 
 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

 

интеграциивобществообучающихсясумственнойотсталостью 
 

(интеллектуальными нарушениями), 
 

—  с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
 

нарушениями)врешениивопросовихразвития,социализации, 
 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 
 
 
 
 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план по АОП для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 
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Учебный план школы составлен в целях реализации Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и реализует программы начального образования 

на основании следующих нормативных документов: 
 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Конституция Российской Федерации; 

 

- Приказа МО РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии VIII вида, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002г. №29/2065п; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин);  
- Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 «Об утверждении Порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»;  
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 АФ- 150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами»;  
- Письмо МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня1980 г. №281-

м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы».  
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 

классы;  
- Устав МКОУ «СОШ№10 им. Б.М.Карданова г..Баксана»;  

- Положение об индивидуальном обучении (на дому) учащихся МКОУ «СОШ№10 им. 

Б.М.Карданова г..Баксана». Выбор учебного плана осуществляется совместно с 

родителями (законными представителями) на основании психолого-медико- 

педагогических рекомендаций. Основной целью обучения и воспитания является 

коррекция недостатков развития детей средствами образования. 

 

В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, речевого, 

физического, личностного развития. Особое внимание обращается на коррекцию 

специфических нарушений. 
 

При отборе программного материала, составлении индивидуального учебного плана 

учитывается формирование навыков общения, мотивации к познавательной деятельности, 

базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой деятельности, 

позволяющих адаптироваться к жизни в обществе. 
 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы,  
а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях. 
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Учебный план составлен с учетом рекомендации республиканской ПМПК и включает 

образовательные области и соответствующие им предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности. По заключению ПМПК в школе обучается по 

индивидуальным учебным планам 1 ученик: 
 

- Адаптированная образовательная программа (АОП) для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями - 1 ребенок;  
Предмет «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи». Задача данных 

предметов заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в формировании умения 

правильно и последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, в содействии 

социальной адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности. Предметы ведутся 

во всех классах.  
Предмет «Математика» и «Математические представления» позволяют дать 

учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.  
Преподавание учебных предметов биология, география,  
помогают обучающимся лучше понимать отношение человека к природе,  
эстетически воспринимать и любить её, беречь и стремиться охранять, а 
 
также дают элементарные сведения о населении, хозяйстве родного края, России и мира 

начинается 6 по 9 класс. 
 

Предметы музыка и пение, изобразительное искусство, которые призваны развить у 

учащихся эстетические чувства, умение воспринимать и понимать красивое, воспитывать 

художественный вкус, навыки рисования, музыкальной культуры преподаются в 1-8 классах. 
 

Предмет адаптивная физическая культура, способствует решению основных задач 

физического воспитания: укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности обучающихся; привитие гигиенических навыков проводится во всех 

классах. 
 

Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом - 

Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах. Обучение разным по уровню сложности 

видам труда организуется с учетом интересов детей и в соответствии с их психофизическими 

особенностями.  
Специфической особенностью учебного плана индивидуального обучения детей по  

специальной (коррекционной) образовательной программе является введение 

образовательной области «Коррекционная подготовка». 
 

К коррекционным предметам относятся: в начальных классах занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающего мира, 

социально-бытовая ориентировка (СБО в 5-9 классах). Они направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений об окружающей действительности, способствующих их социальной адаптации и 

повышению уровня общего развития.  
Режим занятий. 
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Обучение проходит на домашнем обучении. Продолжительность урока 30 минут в 1-4 

классах, 40 минут в 5-10 классах. Расписание согласовано с родителями обучающихся. 

Начало учебного года 1 сентября. окончание – 25 мая (1-4, 9 классы), 30 мая (5-8 классы). 

Каникулы проводятся согласно календарному учебному графику.  
Промежуточная аттестация. 

 
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Учащиеся, 

обучавшиеся на дому, решением педагогического совета освобождаются от контрольных 

мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

текущим отметкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. Особенности 

индивидуального учебного плана. 
 

Учебный план, созданный на основе базисного учебного плана, отличается свой 

гибкостью моделирования. Вариативная часть его позволяет учитывать интересы 

обучающихся, их потребности и возможности. Учебный план составлен на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций совместно с родителями. Специфика 

организации надомного обучения даёт возможность изменение учебного плана в сторону 

уменьшения количества недельных часов. 
 

Учитывая особенности здоровья учащихся МКОУ «СОШ№10 им. Б.М.Карданова 

г..Баксана», учебный план составлен так, что предметы на протяжении учебного 

распределены равномерно. 

   Учебные  Количество часов в неделю  Всего 
 

   предметы       часов 
 

Предметные   Классы V VI VII VIII I Х  
 

  

класс класс класс класс класс 
 

 

области      
 

          
 

Русский язык и Русский язык  5 6 4 3 3 21 
 

литература 

          
 

  Литература  2 2 2 2 2 10 
 

          
 

Родной язык и Кабардино-черкесский язык       
 

литература   (родной)  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  
 

   Русский родной язык      7,5 
 

   Кабардино-черкесская       
 

   литература (родная)  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  
 

   Русская родная литература      7,5 
 

Иностранный язык  Английский язык  3 3 3 3 3 15 
 

      
 

          
 

Математика и Математика  4 4 5 5 5 23 
 

информатика 
    

 

         
 

 

Информатика 
 

- - 1 1 1 3 
 

    
 

          
 

Общественно-  История России  

2 2 2 2 2 

10 
 

научные предметы  Всеобщая история   
 

           
 

   Обществознание  0 1 1 1 1 4 
 

   География  1 1 1 1 2 6 
 

          
 

Основы духовно- Основы духовно-       
 

нравственной  нравственной культуры 
1 - - - - 

1 
 

культуры народов народов России 
  

 

       
 

России           
 

Естественно-  Физика  - - 1 1 1 3 
 

научные предметы  Химия  - - - 2 2 4 
 

   Биология  1 1 1 2 2 7 
 

Искусство   Музыка  0,5 1 1 0,5 - 3 
  



 Изобразительное искусство 0,5 1 1 - - 2,5 
 

    
 

         
 

Технология Технология 1 1 1 0,5 - 3,5 
 

          

Физическая ОБЖ    1 1 2 
 

культура  и  Основы Физическая культура      11 
 

безопасности  3 2 2 2 2   
 

жизнедеятельности         
 

 Итого 27 28 29 30 30 144 
 

         
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
 

        
 

Учебный курс « Математика Наглядная геометрия» 1 1     2 
 

        
 

Учебный курс «Решение физических задач »   1 1 1  3 
 

        
 

Учебный курс «Естествознание» 1      1 
 

        
 

Учебный курс «Экология растений»  1     1 
 

        
 

Учебный курс «Экология животных»   1    1 
 

        
 

Учебный курс «Химия. Вводный курс»   1    1 
 

Учебный курс «История КБР»    1 1  2 
 

        
 

Учебный курс «Экономика»    1 1  2 
 

        
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 
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3.2. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы 
 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 
 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы Финансовое 

обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 
 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП в соответствии со 

Стандартом. 
 

Финансовые условия реализации АОП должны: 



1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 
 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 
 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АОП и части, формируемой 
 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 
 
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование 

реализации АОП осуществляется в объеме определяемых 

 

органами государственной власти: 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 
 
школы, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-

технические условия реализации АОП обеспечивают возможность 
 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АОП. 
 

Материально-техническая база реализации АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. 
 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 
 
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и 

электробезопасности; соблюдения требований охраны труда; 
 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
 

Школа обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом 
 
и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психологопедагогического сопровождения обучающегося. 
 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 



соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.). 
 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отста- 
 
лостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (иллюстративной и символической). 
 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 
 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 


