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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с 

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.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― ПрАООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со Стандартом и с учетом 

ПрАООП с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными 

предпринимателями (далее вместе — Организации), имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида 

этой Организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
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АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях1. В таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая форма ее реализации 

с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций2.  

В основу разработки ПрАООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

                                                           
1  Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
2 12   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

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 ПрАООП образования для обучающихся с 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, 



5 
 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования3 (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; 

― 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; 

                                                           
3  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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― онтогенетический принцип;  

― 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 развития разных 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 ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
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Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.4 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 

образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

                                                           
4  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два варианта АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного 

нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 
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Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП 

(варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется (специальная 

индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся 

с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 
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― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной дея-

тельностью, 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 внутришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается с 

учетом их особых образовательных потребностей. 
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Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет 9 ―13 лет5. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

                                                           
5  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического развития, 

оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 

готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных 

предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой подготовкой и социализацией 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их 

самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие 

диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение 

ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ 

— 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 
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имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних 

этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая корре-

кция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается 

в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 



17 
 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механи-

ческая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
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воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внима-

ние, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 
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уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логи-

ческого мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предло-

жений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается 

основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  
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Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, 

не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных 

с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом 

и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

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

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-
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цательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учеб-

ной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

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

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и ко-

нструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 
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мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, 

о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве 

таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и 



23 
 

в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивиду-

альных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические6.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и использование 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

                                                           
6  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с 

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися 
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учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 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:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  



26 
 

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;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 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. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
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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 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).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 

на конец школьного обучения (IX класс):  

 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 
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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. 

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. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  
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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 хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических 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»; 
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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.  

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с 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.  

Система оценки достижения обучающимися с 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; 
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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 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: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; 

3) 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 
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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 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования 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. 
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов 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 Стандарте7, 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. Пример представлен в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками 

                                                           
7  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3) систему бальной 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.  
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя8.  

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пред-

метных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять кор-

рекционно-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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

                                                           
8  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2010. С. 8. 
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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 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: 
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 «удовлетворительно» (зачёт), 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 

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 пла-

нируемых результатов освоения АООП с учётом: 

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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 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). 
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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; 

― 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: 
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•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 обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, 

т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

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; 
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формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к даль-

нейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

V-IX 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; 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. 
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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;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Раздел 6. Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во  

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 
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I четверть (16 ч.) 

1 Почему нужно изучать историю? 1   

Раздел I. Имя, отчество, семья, родословная, человек.    

2 История имени. 1   

3 Отчество и фамилия человека. 1   

4 Семья. 1   

5 Биография. 1   

6 Поколение людей. 1   

7 Повторительно-обобщающий урок. 1   

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина Россия.    

8 О доме. 1   

9 Название городов и улиц. 1   

10 Родник «Двенадцать ключей». 1   

11 Истоки. 1   

12 Наша родина - Россия. 1   

13 Наша родина - Россия. 1   

14 Как устроено государство. 1   

15 Герб, флаг, гимн России. 1   

16 Повторительно-обобщающий урок. 1   

II четверть (16 ч.) 

17 Москва – столица России. 1   

18 Мы жители планеты Земля. 1   

Раздел III. О том, что такое время и как его изучают.    

19 Что такое время. 1   

20 История календаря. 1   

21 Русский земледельческий календарь. 1   

22 Счет лет в истории. Историческое время. 1   

23 Повторительно-обобщающий урок. 1   

Раздел IV. Что изучает наука история.    

24 Что такое история. 1   

25 Какие науки помогают истории. 1   
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26 Как работают археологи. 1   

27 Исторические памятники. 1   

28 Историческая карта. 1   

29 Повторительно-обобщающий урок. 1   

Раздел V. История Древнего мира.    

30 Земля и космос. 1   

31 От кого произошел человек. 1   

32 Человек умелый. 1   

III четверть (20 ч.) 

33 Следующее поколение людей каменного века. 1   

34 Наступление ледников. 1   

35 Как жили древние охотники, кочевники и собиратели. 1   

36 Как жили древние охотники, кочевники и собиратели. 1   

37 Новые занятия людей. 1   

38 Повторительно-обобщающий урок. 1   

Раздел VI. История вещей. Занятия человека на Земле.    

39 Огонь в жизни древнего человека. 1   

40 Огонь, глина, гончар. 1   

41 Огонь открывает новую эпоху в жизни людей. 1   

42 Вода, ее значение в жизни человека. 1   

43 Вода и земледелие. 1   

44 Вода как источник энергии. 1   

45 Какие дома строили древние люди. 1   

46 Как появилась мебель. 1   

47 Как появились каша и хлеб. 1   

48 История об обыкновенной картошке. 1   

49 О керамике, фарфоре и деревянной посуде. 1   

50 История появления одежды. 1   

51 Одежда и положение человека в обществе. 1   

52 Повторительно-обобщающий урок. 1   

IV четверть (18 ч.) 
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53 Как люди украшали себя. 1   

Раздел VII. Человек и общество.    

54 О далеких предках – славянах и родовом строе. 1   

55 Что такое город. 1   

56 Как люди понимали мир природы в древности. 1   

57 Современные религии, как они появились. 1   

58 Современные религии, как они появились. 1   

59 Современные религии, как они появились. 1   

60 Искусство и культура. 1   

61 Письмо. 1   

62 Первые книги. 1   

63 От изобретателя колеса - к новым открытиям. 1   

64 Изобретения человека. 1   

65 Изобретения человека. 1   

66 Человечество стремится к миру. 1   

67 Что такое освободительная война. 1   

68 Подвиг ленинградцев. 1   

69 Человечество стремится к миру. 1   

70 Повторительно-обобщающий урок. 1   

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

6 класс  

  
№  

урока 

№  по  

разделу 

Наименование  темы, разделов Кол – 

во  

часов  

Деятельность обучающихся 

Раздел  I. Представление  о  себе, об  окружающих  

людях, о  пространстве  вокруг  нас  

8  

Имя, отчество, семья, родословная  человека   
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1. 1.1. Введение  в  мир  истории. 1 Формировать представление об истории, как о науке о жизни  природы  и  общества  

людей.  

Выполнить   практическое  задание: записать  ответы  на  вопрос «Почему  надо  

изучать  историю?», составить  рассказ  по  плану.  

2. 1.2. История имени.  1 Формировать представление об истории появления имён; умение  составлять 

полные ответы на вопросы с помощью текста. 

Выполнить   практическое  задание: записать  ответы  на  вопрос «Почему  люди  во  

все  времена  придавали  особое  значение  имени  человека?» 

3.- 4.  1.3.- 

1.4.  

Отчество  и  фамилия  человека. 

 

2 Формировать представление об  истории  появления отчеств и фамилий, о  

собственном имени, отчестве, фамилии; умение  составлять полные ответы на 

вопросы с помощью текста. 

Выполнить  практическое задание: заполнение анкеты, запись «Как произошли 

фамилии», работа с заданиями на соотношение.  

Работа  с  репродукцией  картины  В.М.Васнецова  «Богатыри». 

5. 1.5. Семья.  

  

1 Формировать представление о семье; умение составлять правильно предложения. 

Выполнить   практическое  задание: объяснить  смысл пословиц и поговорок о 

семье, составление устного рассказа о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

написание  короткого  рассказа  «Моя  семья», рисование на тему: «Моя семья». 

6. 1.6. Биография.  1 Формировать представление о биографии; умение называть свою дату рождения. 

Выполнить   практическое  задание: составление автобиографии.  

7. 1.7. Поколения  людей.  

 

1 Формировать представление о родословной семьи, умение  составлять  

родословную, соотнесение  числового  ряда  с  возрастом  человека; умение 

выразительно рассказывать, объяснять значение слов: предки, потомки, 

родственники; называть родственников своей семьи. 

Выполнить   практическое  задание: составление родословного дерева семьи  

(рисунок),  написание  короткого  рассказа  «Мой  любимый  человек».   

8. 1.8. Итоговый  урок  по разделу  

«Представления  о  себе, об  

окружающих  людях  и  пространстве  

вокруг  нас». 

1 Обобщить  и  закрепить    пройденный  материал  по теме «Представления  о  себе, 

об  окружающих  людях  и  пространстве  вокруг  нас». Знать основные понятия 

изучаемого раздела. Уметь работать с иллюстрацией, исторической  картой, 

сравнивать исторические события. 

Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.28 по  теме  «Представления  о  

себе, об  окружающих  людях  и  пространстве  вокруг  нас». 
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Ожидаемые  результаты 

Собственное  имя, отчество, фамилия. Имена, отчества, фамилии  ближайших  родственников. 

Уметь  составлять  родословную, соотнесение  числового  ряда  с  возрастом  человека. 

  Итого  по  разделу:  8  

Раздел  II. Отчий  дом. Наша  Родина – Россия 11  

Отчий  дом. Наша  Родина – Россия   

9.-

10. 

 

2.1.-

2.2. 

О  доме. 2 Формировать представление о видах жилья; умение  составлять полные ответы на 

вопросы с помощью текста. Формировать   представление о русской избе; умение 

оставление рассказа по опорным словам и фразам. 

Выполнить   практическое  задание: чтение и пересказы адаптированных текстов 

по изучаемым темам; объяснить  смысл пословиц и поговорок  о доме, составление  

рассказа «Мой дом», рисование на тему «Дом, в котором ты живешь». 

11. 2.3. Названия  городов  и  улиц. 

 

1 Формировать представление о появлении названий городов и улиц; умение 

выделять  главную  мысль, учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

Выполнить   практическое  задание: составление  рассказа «Я  знаю  свой  поселок», 

рисование на тему: «Моя улица». 

12. 2.4. Родник  «Двенадцать ключей». 1 Формировать представление  о роднике  «Двенадцать ключей»; умение 

самостоятельно работать с информацией,  составить  рассказ по опорным словам и 

фразам, делать вывод с опорой на факты. 

Выполнить   практическое  задание: выписать  из  текста  ответы  на  вопросы  о 

роднике  «Двенадцать  ключей», чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам.  

13. 2.5. Истоки. 1 Формировать  представления  о  малой  и  большой  Родине.  

Выполнить   практическое  задание: составление  рассказ  о  родном  крае, описать  

его  природу. 

14. 2.6. Наша Родина – Россия. 1 Формировать представление  о нашей Родине – России; умение  называть страну, в 

которой живём, давать  полное название нашего  государства,  работать в тетради 

(запись словарных слов в словарь исторических терминов).  

Выполнить   практическое  задание: работа  с  картой (показ границ Российской 

Федерации, работа с символами, цветами карты),  чтение и пересказы 

адаптированных текстов по изучаемым темам 
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15. 2.7. Как  устроено  государство. 1 Формировать представление  о устройстве нашего государства, о  том кто управляет 

государством, основном законе государства,  республиках в составе Российской 

Федерации; умение  работать в тетради (запись словарных слов в словарь 

исторических терминов). 

16. 2.8. Герб, гимн, флаг  России. 

 

1 Формировать  представление  о государственной  символике Российской 

Федерации  (флаг, герб, гимн); умение  правильно называть символы своей страны 

Выполнить   практическое  задание: прослушивание гимна Российской Федерации, 

рисование государственного флага  России, объяснить  смысл пословиц и 

поговорок  Родине, мире. 

17. 2.9. Москва – столица  России. 1 Формировать  представление  о столице нашего государства; умение  работать в 

тетради (запись словарных слов в словарь исторических терминов). 

18. 2.10. Мы  жители  планеты  Земля. 1 Формировать  представление  о естественной  природе мира, месте  планеты  Земля  

в  Солнечной  системе. Умение  пересказывать части текста с использованием 

новых слов: название  планеты, на которой мы живем, имя первого космонавта  

Земли, работать в тетради (запись словарных слов в словарь терминов). 

19. 2.11. Итоговый  урок  по разделу  «Отчий  

дом. Наша  Родина - Россия». 

 Обобщить  и  закрепить    пройденный  материал  по теме «Отчий  дом. Наша  

Родина - Россия». Знать основные понятия изучаемого раздела. Уметь работать со  

словарными  словами,  иллюстрацией, исторической  картой, сравнивать 

исторические события. 

Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.66 по  теме  «Отчий  дом. Наша  

Родина - Россия». 

Ожидаемые  результаты 

Представление  о  малой  и  большой  Родине. Знание  названия  государства, его  столицы, знаков, символов.  

Понимание  значений  новых  слов. Представления  о  естественной  природе  мира, месте  планеты  Земля  в  Солнечной  системе. Представления  об  

охране  жизни  на Земле. 

  Итого  по  разделу: 11  

Раздел  III. Представления  о  времени  в  истории 6  

О  том, что  такое  время  и  как  его  изучают   

20. 3.1. Что  такое  время. 

 

1 Формировать  представление  о мерах  и  способах  исчисления  лет  в  истории; 

времени: прошлом, настоящем, будущем, мерах времени; умение  ориентироваться 

в понятиях сегодня, завтра, вчера, работать в тетради (запись словарных слов в 

словарь терминов). 
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Выполнить   практическое  задание: объяснение смысла пословиц и поговорок о 

времени, изображение схем сменяемости времен года. 

21. 3.2. История  календаря. 

 

1 Формировать  представление  о появлении календаря, краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий 

календарь); умение приводить примеры названий месяцев, работать  с  

дополнительной литературой о 

истории календаря. 

Выполнить   практическое  задание: объяснение смысла пословиц и поговорок о 

временах года, составление календаря на неделю, месяц, написание  рассказа  «Мое  

любимое  время  года», рисование на тему: «Мое  любимое  время  года». 

22. 3.3. Русский  земледельческий  календарь. 

 

1 Формировать  представление  о русском земледельческом календаре; умение  

отличать  земледельческий календарь от календаря истории, читать  и 

пересказывать адаптированные тексты по изучаемой теме. 

Выполнить   практическое  задание:  работа  с  русским  земледельческим  

календарем; объяснение смысла пословиц и поговорок о человеке и времени. 

23.- 

24. 

 3.4.- 

3.5. 

Счёт лет в истории. Историческое  

время. 

  

2 Формировать  представление  о времени в истории, части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 

другого), текущий век, тысячелетие; умение  называться время историческое, 

выражать  время  в  арабских  и  римских  цифрах; работать с «Лентой времени». 

Выполнить   практическое  задание: изображение на  «Ленте времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «Ленте времени»», чтение и 

пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам. 

25. 3.6. Итоговый  урок  по разделу  

«Представления  о  времени  в  

истории». 

1 Обобщить  и  закрепить    пройденный  материал  по теме «Представления  о  

времени  в  истории». Знать основные понятия изучаемого раздела. Уметь работать 

со  словарными  словами,  иллюстрацией, исторической  картой, сравнивать 

исторические события. 

Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.82 по  теме  «Представления  о  

времени  в  истории». 

Ожидаемые  результаты 

Представления  о  мерах  и  способах исчисления  лет  в  истории. Выражение  времени  в  арабских  и  римских  цифрах. Умение  работать  с  лентой  

времени. 

  Итого  по  разделу: 6  
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Раздел  IV. Начальные  представления  об  истории  

как  о  науке 

6  

Что  изучает  наука  история   

26. 1. Что  такое  история. 1 Формировать  представление  о истории как науке; понимание  роли  исторической  

науки  в  изучении прошлого  и  настоящего; умение  составлять полные ответы на 

вопросы с помощью текста. 

Выполнить практическое задание: игра «Путешествие в страну Историю». 

27. 2. Какие  науки  помогают  истории. 1 Формировать  представление  о  вспомогательных исторических науках  

(археология, этнография, геральдика, нумизматика и др.); умение  работать  с  

дополнительной литературой. 

Выполнить практическое задание: заполнение  таблицы  «Науки помогающие  

истории», чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам 
28. 3. Как  работают  археологи. 1 Формировать  представление  о археологах  и  их  работе; работать  с  

иллюстрациями  (работе  археологов).  

29. 4. Исторические  памятники. 1 Формировать  представление  о исторических памятниках  (вещественные 

(предметы быта; памятники зодчества, строительства и архитектуры; живопись и 

т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные книги, надписи и 

рисунки и т.д.).; умение  привести примеры, соотносить различия между 

вещественных памятников и невещественных, работать с иллюстрациями  

(исторические  памятники). 

Выполнить практическое задание: составление  таблицы «Исторические 

памятники». 

30. 5. Историческая  карта. 1 Формировать  представление  о исторической карте; умение отличать 

географическую карту от исторической карты.  

Выполнить практическое задание: перечислить  основные правила работы с 

исторической  картой, сравнение географической карты и исторической. 

31. 6. Итоговый  урок  по разделу  «Начальные  

представления  об  истории  как  о  

науке». 

 

1        Обобщить  и  закрепить    пройденный  материал  по теме «Начальные  

представления  об  истории  как  о  науке». Знать основные понятия изучаемого 

раздела; уметь классифицировать вещественные и невещественные памятники  
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истории; отличать историческую карту от географической; называть основные 

правила работы с исторической картой. 

Уметь работать со  словарными  словами,  иллюстрацией, исторической  картой, 

сравнивать исторические события. 

Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.95 по  теме  «Начальные  

представления  об  истории  как  о  науке». 

Ожидаемые  результаты 

Усвоение  значений  новых  понятий  и  лексики. Понимание  роли  исторической  науки  в  изучении  прошлого  и  настоящего. Умение  называть, 

классифицировать  вещественные  и  невещественные  памятники  истории.  

  Итого  по  разделу:  6  

Раздел  V. История  Древнего  мира 9  

История  Древнего  мира   

32. 5.1. Земля  и  космос. 1 Формировать  представление  о происхождении Земли; времени  появления  

человека  прямоходящего, внешнем  виде  первобытных  людей, среде  обитания; 

умение  рассказывать о происхождении Земли, называть отличия Земли от других 

планет. 

Уметь работать со  словарными  словами,  иллюстрацией. 

33. 5.2. От  кого  произошел  человек. 1 Формировать  представление  о времени появления первобытных людей, их 

внешнем виде, среде обитания, отличие от современных людей; умение  

рассказывать, от кого произошёл человек, как жили древнейшие люди. 

Выполнить практическое задание: нарисовать  орудия  труда  и  охоты  человека  

умелого, составление  рассказа  «Древние  люди», записать  ответы  на  вопросы. 

34. 5.3. Человек  умелый. 1 Формировать  представление  о человеке умелом; умение  выделять  главную  

мысль, учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  и  смысл, работать 

в парах, дополнять ответы  одноклассников. 

35. 5.4. Следующее  поколение  людей  

каменного  века. 

1 Формировать  представление  о людях каменного века, времени  появления, 

изменения  во  внешнем  облике, появлении  орудий  труда, совершенствование  

занятий; умение  выделять  главную  мысль, учить  находить  слова, несущие  

основное  содержание  и  смысл. 
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36. 

 

 

 

5.5. Наступление  ледников. 

 

 

 

1 Формировать  представление  о ледниковом периоде: изменение климата Земли, 

наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических 

условий: борьба за выживание.  

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника. 

37.-

3.8. 

5.6.-

5.7. 

Как жили древние  охотники, кочевники 

и собиратели. 

2 Формировать  представление  о жизни  древних охотников, кочевников и 

собирателей; умение  рассказывать о жизни охотников, кочевников и собирателей; 

умение  называть поколения людей каменного века. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Выполнить практическое задание: работать в парах, дополнять ответы  

одноклассников. 

39. 5.8. Новые  занятия  людей. 1 Формировать  представление  о новых занятиях людей: приручение животных, 

земледелие, скотоводство. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя; 

умение  перечислять новые  занятия людей  и  рассказывать  о  них.  

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника, работа  с  «Лентой  времени». 

40. 5.9. Итоговый  урок  по разделу 

«История  Древнего  мира». 
1 О  Обобщить  и  закрепить    пройденный  материал  по теме «История  Древнего  мира». 

Уметь  общие  представления  об  эволюции  человека. Умение  делать  выводы  о  

необходимости  коллективного  взаимодействия  людей  в  сложных  природных  и  

социальных  условиях.  

Уметь работать со  словарными  словами,  иллюстрацией, исторической  картой, 

сравнивать исторические события. 

Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.116 по теме «История  Древнего  

мира». 

Ожидаемые  результаты 

Общие  представления  об  эволюции  человека. Умение  делать  выводы  о  необходимости  коллективного  взаимодействия  людей  в  сложных  

природных  и  социальных  условиях. 

  Итого  по  разделу: 9  

Раздел  VI. История вещей. Занятия  человека  на  

земле 

19  



54 
 

История вещей. Занятия  человека  на  земле   

41. 6.1. Огонь  в  жизни  древнего  человека. 1 Формировать  представление  о  том,  как люди  добывали огонь, источники огня в 

природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения 

огня древним человеком, культ огня; умение  рассказать о значении огня в жизни 

человека, привести доказательства, что  огонь  помог  предкам  выжить  в  

ледниковый  период. 

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника. 

42. 6.2. Огонь, глина, гончар. 1 Формировать  представление  о работе гончара; умение  выделять  главную  мысль, 

учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  и  смысл. 

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам, работа  с  «Лентой  времени». 

43. 6.3. Огонь  открывает  новую  эпоху  в  

жизни  людей. 

1 Формировать  представление  о том,  как огонь и медь изменили жизнь 

человечества; использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких 

животных; использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий 

труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др., огонь в военном деле, 

изобретение пороха, виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Умение  составлять полные ответы на вопросы с помощью текста. 

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника, работа  с  «Лентой  времени». 
44. 

 
6.4. 

 

Вода, ее  значение  в  жизни  человека. 1 Формировать  представление  о значении воды в жизни человека,    причины 

поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде; умение  выделять  главную  мысль, учить  находить  

слова, несущие  основное  содержание  и  смысл. 

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам. 
45. 6.5. Вода и земледелие. 1 Формировать  представление  о значении воды для земледелия, поливное 

земледелие, причины его возникновения. Роль поливного земледелия, в истории 

человечества; умение  составлять полные ответы на вопросы с помощью текста. 
46. 6.6. Вода как источник энергии. 1 Формировать  представление  о воде как источнике энергии, использование 

человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция, 

использование воды при добыче полезных ископаемых. Профессии людей, 
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связанные с освоением энергии и водных ресурсов;  умение  выделять  главную  

мысль, учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  и  смысл. 
47.- 

48. 
6.7. Какие  дома  строили  древние  люди. 

 

 

 

 

2 Формировать  представление  о видах домов древних людей, история появления 

первых жилищ: пещеры, шалаш, земляные укрытия. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). Исто-

рия совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на 

строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, 

их значение для изучения истории; умение  рассказывать о влиянии климата на 

изменение жилья древних людей, работать  с  дополнительной литературой, 

перечислять виды домов древних людей. 

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам, рисование  разных видов жилья. 

49.-

50. 
6.9.-

6.10. 
Как  появилась  мебель. 2 Формировать  представление  о появлении мебели, влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель.  

Профессии людей, связанные с изготовлением  мебели; умение  рассказывать  о 

появлении мебели,  перечислять профессии,  связанные с изготовлением мебели. 

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам, отгадывание  загадок  и  выполнение  к  ним  рисунков – ответов. 
51. 6.11. Как  появились  каша  и  хлеб. 1 Формировать  представление  о питание как главное условие жизни любого живого 

организма. Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития 

общества. Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание, 

появление каши и хлебопечения; умение  рассказывать об истории появления хлеба  

и хлебопечения на Руси. 

Выполнить практическое задание: объяснение смысла пословиц и поговорок о 

хлебе. 
52. 6.12. История  об  обыкновенной  картошке. 1 Формировать  представление  об истории появления картофеля  в России; умение  

рассказывать  о  царе, при котором впервые  был завезен картофель в Россию. 

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника, работа  с  «Лентой  времени». 
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53.-

54. 
6.13.-

6.14. 
О  керамике, фарфоре  и  деревянной   
посуде. 

 

 

 

 

2 Формировать  представление  о  посуде, ее назначении,  материалах для 

изготовления посуды, истории появления посуды: глиняная посуда, деревянная 

посуда  Народные традиции в изготовлении глиняной и  деревянной посуды. Посуда 

из других материалов. Изготовление посуды как искусство.  

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды; умение  называть виды 

деревянной посуды и домашней утвари, перечислять профессии людей связанные  с 

изготовлением посуды.  

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам, составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  учебника, 

написание  рассказа  «Мебель  и  посуда  в  русской  избе  18  века», выполнение  

рисунка  к  рассказу, игра «Историческое лото». 
55. 6.15. История  появления  одежды. 

 

 

 

 

 

1 Формировать  представление  о появлении одежды человека, влиянии видов одежды 

на положение человека в обществе, различия в мужской и женской одежде, способы 

изготовления, материалы, инструменты, совершенствование видов одежды в ходе 

развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов для 

изготовления одежды, влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды, народные традиции изготовления одежды; умение  выделять  

главную  мысль, учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  и  смысл. 

Выполнить практическое задание: объяснение смысла пословиц и поговорок об  

одежде, составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  учебника, работа  с  «Лентой  

времени». 

56. 6.16. 
 

Одежда  и  положение  человека  в  

обществе. 
1 

57. – 

58. 
6.17. -

6.18. 
Как  люди  украшали  себя. 
 

 

 

 

2 

 

Формировать  представление  о средствах украшений древних  людей, изготовление 

одежды как искусство, изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов, образцы народной одежды (на примере региона). История появления 

обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. 

Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Изменение в  одежде и обуви  в разные  времена  у  разных  народов. Профессии 

людей, связанные с изготовлением одежды и обуви; умение называть средства 

украшения древних людей.  

Выполнить практическое задание: выполнение  рисунков  «Мужская  и  женская  

одежда  жителей  твоего края», чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам. 
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59. 6.19. Итоговый  урок  по разделу «История 

вещей. Занятия  человека на  Земле». 

1        Обобщить и  закрепить    пройденный  материал  по теме «Итоговый  урок  по 

разделу «История вещей. Занятия  человека на  Земле». Уметь  общие  

представления  деятельности  людей  по  изменению  быта, эволюции  уклада  жизни  

из  поколения  в  поколение. Формировать  умения  поисковой  ориентации в  

предметной  среде  (мода, архитектура, культурные  традиции  и  др.) 
Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.166 по теме «Итоговый  урок  по 

разделу «История вещей. Занятия  человека на  Земле». 

Ожидаемые  результаты  

Развитие  представлений  о  деятельности  людей  по  изменению  быта, эволюция уклада  жизни  из  поколения  в  поколение. 

Формирование  умений  поисковой  ориентации  в  предметной  среде  (мода, архитектура, культурные  традиции  и  др.). 

  Итого по  разделу: 19  

Раздел  VII.  Человек  и  общество 9  

Человек  и  общество   
60. 7.1. О  далеких  предках – славянах  и  родовом  

строе. 
1 Формировать  представление  о жизни древних славян; умение  выделять  главную  

мысль, учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  и  смысл. 

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника, работа  с  «Лентой  времени», выполнение  рисунка  «Поселение  родовой  

общины  славян», работа с заданиями на соотношение. 
61. 7.2. Как  люди  понимали  мир  природы  в  

древности. 
1 Формировать  представление  о религии славян, основных богах языческого 

славянского пантеона, о главных языческих праздниках; умение выделять  главную  

мысль, учить  находить  слова, несущие  основное  содержание  и  смысл. 

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам, составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  учебника, 

работа  с  «Лентой  времени». 
62. 7.3. Современные  религии, как  они  появились. 1 Формировать  представление  о появлении мировых религий, истоки возникновения 

мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение религии для 

духовной жизни человечества; умение  работать  с  дополнительной литературой. 

Выполнить практическое задание: чтение и пересказы адаптированных текстов по 

изучаемым темам, составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  учебника, работа  

с  «Лентой  времени». 
63. 7.4. Искусство  и  культура. 1 Формировать  представление  об искусстве и культуре на Руси; умение  работать  с  

дополнительной литературой. 
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Выполнить практическое задание: рассматривание и анализ иллюстраций, работа с 

заданиями на соотношение, работа  с  «Лентой  времени». 
64. 

 

 

 

 

 

7.5. Письмо  и  первые  книги. 
 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

Формировать  представление  о появлении письменности на Руси, значение устного 

творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания; умение  рассказывать,  где  и кем был создан первый алфавит. 

Выполнить практическое задание: составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  

учебника, чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам, 

отгадывание  загадок  и  выполнение  к  ним  рисунков – ответов. 
65. – 

66. 
7.6. -

7.7. 

От  изобретения  колеса  -  к  новым  

открытиям. 
2 Формировать  представление  об изобретениях древних людей и современных 

изобретениях; умение  приводить примеры изобретений человека в древние 

времена. 

Формировать  представление  об освоении человеком морей и океанов, открытие 

новых земель, изменение представлений о мире, о первооткрывателях  морей и 

океанов, новых земель; умение  работать  с  дополнительной литературой. 

Выполнить практическое задание: работа с индивидуальной и настенной 

картами, составление  ответов  на  вопросы  с  помощью  учебника, работа с 

«Лентой времени». 
67. 7.8. Человечество  стремится  к  миру. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Формировать  представление  о стремлении человечества к миру, причины 

возникновения войн, исторические уроки войн; умение  объяснять,  почему народы 

многих государств не хотят войн. 

Выполнить практическое задание: работа с индивидуальной и настенной 

картами, работа с «Лентой времени», написание  рассказа  «Моя  мечта  о  

будущем». 
68. 7.9. Итоговый  урок  по разделу «Человек  и  

общество». 

1        Обобщить и  закрепить    пройденный  материал  по разделу «Человек  и  общество». 

Уметь  работать  с  текстами  учебника  ми  заданиями  рабочей  тетради. 

Способность  к  простейшим  сравнениям  и  обобщениям  изученных  исторических  

сведений.  

Практическая  работа: выполнить  задания  на  стр.203 по теме «Человек  и  

общество».   
69   Резервный урок 1  
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70  Резервный урок 1  

Ожидаемые  результаты 

Объяснение  понятий. Умение  работать  с  текстами  учебника  и  заданиями  рабочей  тетради. 

Способность  к  простейшим  сравнениям  и обобщениям  изученных исторических  сведений.  

Развитие  связной  устной  и  письменной  речи. 

  Итого  по  разделу: 9  

  Итого  за год: 70  

 

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

  

     Реализуемая учебная программа 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Рабочие  программы по  учебным  предметам  ФГОС  

образования  обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями. Вариант  1. 5 – 9  классы. Русский  язык. Чтение. Мир  истории. История  

Отечества / Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И. М. Бгажнокова. – 3 – е изд. – М.: Просвещение. 

 

Учебник 

Мир истории.6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение. 

 

Рабочие  тетради 

И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фёдорова. Мир  истории. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение.  

 

 

 

 

 
 


		2024-03-04T10:54:01+0300
	Парфентьев Олег Витальевич




