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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

Нормативную основу рабочей программы, адресованного обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составили: 

1. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год. 

           4.Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №15» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

       Для реализации Рабочей программы по предмету «Основы социальной жизни» используется 

учебно-методический комплект: 

 

 

         Данная образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями, вариант 1, учитывающая 

особенности  их психофизического развития, индивидуальные возможности,  обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

         Срок освоения программы – 1 год. 

        Цель изучения предмета – является подготовка учащихся к самостоятельной жизни в обществе. 

        Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Для обучения и развития  детей с   нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью программой предусмотрены следующие педагогические методы: 

1. словесный (рассказ, инструктаж, беседа); 

2. наглядный (демонстрация чего-либо); 

3. наглядно-действенный (практический показ с объяснением); 

4. индивидуально-дифференцированный (учитывает возможности, способности 

обучающегося); 

и приемы: 

1. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение); 



2. наглядный (демонстрация наглядных учебных пособий ); 

наглядно-действенный (прямой показ трудовых действий 

Программа учитывает особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 

легкой степенью интеллектуальной недостаточности. 

 

         Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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, 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: мативационно-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 подвижностью и переключаемостью. При 

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

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

шление, 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 коррекция с учетом специфических осо-

бенностей 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 (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, ки-

нестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности 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 вне-

урочной 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, прояв-

ляющихся 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-ло-

гического) 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 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 (интеллектуальными 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 обуче-

ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 опосредован-

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

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 



проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроиз-

ведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает 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 мимической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 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, 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 ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

рушение 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-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети спо-

собны 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 предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  



Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нару-

шениями), 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 действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отста-

лости 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 эстетиче-

ских. 

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 отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности про-

извольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-

точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе вы-

полнения 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 конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить неза-

висимость 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 отсталостью (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 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 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 инди-

видуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 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 

специфические. 

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 лёгкой 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; 

 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 умственной 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 приёмов работы. В свою очередь, это позволит 
формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 
психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 
ходе проведения коррекционно-развивающих занятия. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых об-

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей осво-

ения содержания образования.  
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными 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, 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 образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 



образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний 

и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с 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. 

         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;  

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-нра-

вственной 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 связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  АООП определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

            К предметным результатам освоения АООП относятся: 

            Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни 

человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств  связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды 

и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения 

в различные организации социального назначения       

                                        Оценка достижений учащихся. 



В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие 

науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения досто-

верности 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: 

 «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. 
 

 
                          Место учебного предмета в учебном плане.     

        Предмет «Основы социальной жизни» реализуется в рамках учебного плана в количестве – 34 

часов (1час в неделю, 34 учебных недели). 

                          Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 



        Усвоение ребенком принятых в обществе социальных норм и правил происходит 

через социализацию. «Социализация – процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, прежде всего – системы ролей 

социальных. Реализуется в общении и деятельности – в семье, дошкольных учреждениях, 

школе, в трудовых коллективах и пр. Происходит как в условиях стихийного воздействия 

различных обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях воспитания – 

целенаправленного формирования личности. Воспитание – ведущее и определяющее 

начало социализации. 

        В ходе социализации происходит формирование таких индивидуальных образований, 

как личность и самосознание. В рамках социализации происходит усвоение социальных 

норм, умений, стереотипов, установок, принятых в обществе форм поведения и общения, 

вариантов жизненного стиля». 

          Изучение предмета «Основы социальной жизни»  - это только начало пути в 

большую взрослую жизнь. Необходимо развивать у молодых людей интерес к тем 

жизненным ситуациям, с которыми им предстоит встретиться и которые им придется 

решать, а это невозможно без оснащения их определенным багажом знаний и умений, 

необходимых для первоначальной успешной интеграции в социум. 
                                          Содержание учебного предмета. 

В содержание программы 6 класса  входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме сле-

дующих разделов:  

          Раздел №1. Введение – знакомит учащихся с предметом, с правилами охраны труда. 

          Раздел № 2. Трудовая культура – знакомит учащихся с санитарно-гигиеническими 

требованиями, с блюдами из сырых и вареных овощей и роли овощей в питании человека; 

учит сервировке стола и правилам этикета. 

          Раздел №3. Коммуникативная культура – знакомит учащихся культурой общения в 

школе, за столом, в театре. 

         Раздел №4. Нравственная культура – учит учащихся правилам поведения в 

общественных местах, на дороге, в транспорте; учит правилам приема гостей; дает 

понятие нравственного человека, учит заботе о других людей. 

          Раздел № 5. Познавательная культура – учит правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности; правилам поведения на улице в опасных ситуациях; 

формирует правильное отношение к родителям, родственникам; формирует отрицательное 

отношение к курению, знакомит с почтой, перепиской. 

            Раздел №6. Профессиональная ориентация – дает понятие сферы услуг, учит тому, 

где учащиеся могут получить помощь с ремонтом одежды и обуви, с ремонтом бытовой 

техники; знакомит с учебными заведениями, с заведениями общественного питания. 

                     

                              Календарно- тематический план -  6 класс. 

 



№п/п Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

Раздел №1. Введение- 1 ч. 1.Девяткова,Котеткова, 

Петрова. СБО. VIII вид. 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/

6/Социально-

бытовая%20ориентиро

вка%20в%20специальн

ых%20(коррекционных

)%20образовательных

%20учреждениях%20V

III%20вида.PDF/info 

2. Образовательный 

контент https//uchi.ru 

 

1 Правила охраны труда. 1  

Раздел №2. Трудовая культура- 6 ч. 1.Девяткова,Котеткова, 

Петрова. СБО. VIII вид. 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/

6/Социально-

бытовая%20ориентиро

вка%20в%20специальн

ых%20(коррекционных

)%20образовательных

%20учреждениях%20V

III%20вида.PDF/info 

2. Образовательный 

контент https//uchi.ru 

 

2 Санитарно – гигиенические требования. 1 

3 Роль овощей в питании человека. 1 

4 Блюда из сырых овощей. 1 

5 Блюда из вареных овощей. 1 

6 Сервировка стола. 1 

7 Правила этикета. 1 

Раздел № 3. Коммуникативная культура- 3 ч. 1.Девяткова,Котеткова, 

Петрова. СБО. VIII вид. 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/

6/Социально-

бытовая%20ориентиро

вка%20в%20специальн

ых%20(коррекционных

)%20образовательных

%20учреждениях%20V

III%20вида.PDF/info 

2. Образовательный 

контент https//uchi.ru 

 

8 Культура общения за столом. 1 

9 Культура общения в школе. 1 

10 Культура общения в театре. 1 

Раздел №4. Нравственная культура- 8 ч. 1.Девяткова,Котеткова, 

Петрова. СБО. VIII вид. 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/

6/Социально-

бытовая%20ориентиро

вка%20в%20специальн

ых%20(коррекционных

)%20образовательных

%20учреждениях%20V

III%20вида.PDF/info 

2. Образовательный 

контент https//uchi.ru 

 

11 Правила поведения в общественных местах. 1 

12 Правила поведения пассажиров. 1 

13 Правила приема гостей. 1 

14 Правила поведения на дороге. 1 

15 Какой я человек? 1 

16 Настроение. 1 

17 Забота о других. 1 

18 Разбор жизненных ситуаций. 1 

Раздел №5. Познавательная культура- 10 ч. 1.Девяткова,Котеткова, 

Петрова. СБО. VIII вид. 19 Я и моя семья. 1 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info
https://tlib.gbs.spb.ru/dl/6/Социально-бытовая%20ориентировка%20в%20специальных%20(коррекционных)%20образовательных%20учреждениях%20VIII%20вида.PDF/info


20 Я и моя родня. 1 https://tlib.gbs.spb.ru/dl/

6/Социально-

бытовая%20ориентиро

вка%20в%20специальн

ых%20(коррекционных

)%20образовательных

%20учреждениях%20V

III%20вида.PDF/info 

2. Образовательный 

контент https//uchi.ru 

 

21 Я и мои друзья. 1 

22 Правила дорожного движения. 1 

23 Правила поведения на улице. Опасные 

ситуации. 

1 

24 Правила поведения на улице. Опасные 

ситуации. 

1 

25 О вреде курения. 1 

26 Почта. Переписка. 1 

27 Правила пожарной безопасности в школе. 1 

28 Правила пожарной безопасности дома. 1 

Раздел №6. Профессиональная ориентация- 6 ч. 1.Девяткова,Котеткова, 

Петрова. СБО. VIII вид. 

https://tlib.gbs.spb.ru/dl/

6/Социально-

бытовая%20ориентиро

вка%20в%20специальн

ых%20(коррекционных

)%20образовательных

%20учреждениях%20V

III%20вида.PDF/info 

2. Образовательный 

контент https//uchi.ru 

 

29 Профессии сферы услуг. 1 

30 Профессии сферы услуг. 1 

31 Профессии сферы услуг. 1 

32 Профессии общественного питания. 1 

33 Профессии в строительстве. 1 

34 Обобщающий урок. 

 

1 
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