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АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С УМЕРЕННОЙ И  ТЯЖЕЛОЙ  УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

(9 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы раскрывают постановку образовательного процесса детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. В программах дано основное содержание обучения, 

которое должно обеспечить соответствующую подготовку учащихся в рамках задач, 

приоритетных для каждого этапа обучения. Количество часов на изучение отдельных 

предметов и конкретных тем условно и зависит от состава учащихся, материального 

обеспечения процесса обучения.  

Каждая из предложенных программ имеет пояснительную записку, в которой кратко 

раскрываются методические подходы к обучению данной категории учащихся в 

зависимости от поставленных коррекционных задач.   

Программы определяют содержание общеобразовательных  предметов и 

коррекционных курсов, последовательность их прохождения и представлены  

общеобразовательными дисциплинами:  

-     родной язык (чтение, письмо);  

- математика;  

- изобразительное искусство;  

- музыка, пение;  

- физкультура;  

- ОБЖ;  

- самообслуживание, ремесло, хозяйственно-бытовой труд (ХБТ).  

Специальными коррекционными курсами:   

-социально-бытовая ориентировка (СБО).  

           Все учебные предметы для учащихся с умеренной и тяжелой  умственной 

отсталостью имеют практическую направленность и максимально индивидуализированы, 

 именно поэтому,  авторы  считают  деление содержательного материала 

по классам условным. Обучение  направлено, прежде всего, на решение вопроса развития  

речи, как её регулирующей, так и коммуникативной функций. Детей учат понимать 

обращенную к ним речь, выполнять несложные инструкции и указания взрослого, в данном 

случае учителя, воспитателя.  

Учитывая важность социальной адаптации, необходимо использовать элементы 

интегрированного обучения. Содержание некоторых тем рассматривается при прохождении 

нескольких предметов (СБО, ХБТ, ОБЖ, «Самообслуживание»; музыка, пение и  

ритмические занятия). Проведение предметных уроков и экскурсий требует большей 

затраты учебных часов, но одновременно с этим решается и большее количество 

педагогических задач.  

С целью развития мотивации к учебной деятельности, коррекции высших 

психических функций, при обучении детей возможно использование компьютера 

практически на всех предметах.  

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются:   

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  
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- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и 

допрофессиональный труд;  

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;  

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания 

о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности;  

- развитие  творческих  умений  средствами  предметной  и  игровой 

деятельности.       

Обучение грамоте, чтению и письму направлено  на решение чисто практической 

задачи. Учащиеся должны научиться читать и понимать несложные тексты, инструкции, 

вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в определенной 

последовательности. Они должны научиться ставить свою подпись, писать полностью свою 

фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать несложные записи.   

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися 

счетными операциями сложения и вычитания в пределах 10 или для некоторых в пределах 

100, решение простых арифметических задач, имеющих практическую значимость.   

При знакомстве  с миром растений и животных развивается память, речь, внимание, 

логическое мышление, повышается интерес к деятельности и происходит  коррекция  

личностных качеств  учащихся.      

Большое значение для обучения и воспитания учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, развития их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные 

предметы как изобразительное искусство, музыка, пение и ритмика. На уроках ИЗО, 

ритмики развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся 

различать основные цвета, их оттенки, видеть красивое, эмоционально воспринимать его. 

Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое пение, игра на 

простейших музыкальных инструментах.   

Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению здоровья 

детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся основным двигательным 

действиям, ориентации в пространстве.   

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у учащихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, 

простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда.   

Обучение носит коррекционный, воспитывающий характер. При отборе учебного 

материала учтена необходимость формирования личности, которая  займет достойное место 

в обществе. Вся коррекционно-воспитательная работа в процессе обучения направлена на 

интеграцию детей в общество.  

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации 

учебного процесса.   

 

 

 

Учебный план  общего образования обучающихся с умеренной степенью умственной 

отсталости (9у класс) 
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Образовательная область, учебная дисциплина   9  класс 

Филология /родной язык 
1. Чтение  
2. Письмо    

 
3  
2 

Математика 2 
Искусство 
1.Музыка, пение  
2.Изобразительное искусство  

 
1  
1  

Естествознание 
1. Человек   

 
1 

Обществознание 

1.Человек и общество 
 

2 
Физическая культура 2  
Технология 

1. Хозяйственно  бытовой труд  
2. Ремесло  

 
3  

12 

Коррекция 
3. Социально-  бытовая ориентировка.  

 
2  

Занятия  по  выбору  и  
факультативные занятия: 

 (математика, письмо) 

2 

Максимальная нагрузка  34 
Максимальное  количество  
часов к оплате  

34 

 

Пояснительная записка. 

Чтение и письмо 

Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико –

синтетическому методу. Порядок изучения звуков  и букв диктуется данными фонетики  с 

учетом специфических особенностей познавательной деятельности  умственно отсталых 

детей.  Прежде чем знакомить учащихся с  той или иной буквой, необходимо провести 

большую работу  по распознаванию соответствующего звука (выделение и различение его, 

правильное произношение).  

На первых годах обучения  учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, 

много работают с буквами разрезной азбуки  и различными таблицами (работа с буквами 

разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения).   

Освоение слоговых структур  и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового  анализа и синтеза. В 

соответствии с этим на уроках обучения грамоте широко используются такие дидактические 

пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.   

 Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что одновременно 

даются как технические навыки (умение правильно держать карандаш, правильно  

пользоваться  им при проведении линии и т.д.), так и умения  в изображении отдельных 

элементов  букв. Письмо букв  следует проводить   параллельно с прохождением алфавита.  
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С первых лет обучения следует систематически практиковать зрительные и слуховые  

диктанты отдельных букв, слогов и, по возможности,      предложений.   

 При обучении чтению и письму   следует учитывать неоднородность  состава класса 

(группы) и осуществлять  индивидуальный подход к учащимся. Обучение письму детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью  носит сугубо  практическую 

направленность, требующую от учащихся усвоения только элементарных правил 

правописания.   

 Конечная цель обучения письму и чтению  заключается в том, чтобы научить более 

способных детей списывать с печатного текста, писать самостоятельно  на слух, по памяти 

слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь писать свое имя, фамилию, читать  

несложный текст  (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы.  

Программный материал, представленный под «звездочкой», предусматривается для 

детей, успешно усваивающих учебный материал.  

 

9 класс 

Чтение (102 ч.) 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми словами 

без искажения звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных слов).  

Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов.  

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, по усмотрению учителя, с 

учетом возможности учащихся.   

Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя.   

 

Письмо (102 час.)  

Звуки и буквы.  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в V классе.  

Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение на письме. Различение звонких 

и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сравнение гласных (а-я, о-е, у-ю, э-е, ы-и).  

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Слово.  

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в 

тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с помощью учителя).  

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц.  

Большая буква в этих названиях.  

Предлоги (на, в, под). Умение с помощью учителя находить предлоги и писать их 

раздельно со словами.  

Одушевленные, неодушевленные предметы.  

Предложение.  

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему, с использованием предлогов. Графическая запись данных предложений. 

Составление с помощью учителя предложений из слов, данных вразбивку (не более 3 слов). 

Заканчивание начатого предложения с помощью картинки, опорных слов.  
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Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-трех слов, 

написание которых не расходится с произношением.  

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать своё имя и 

фамилию, адрес школы (детского дома).  

 

Мир растений  

9 класс (34 ч.)  
 Окружающий  нас  мир.  Природа  нашей  местности,  вокруг  нас  

(пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк; почва; воздух, которым мы дышим; 

вода в природе, свойства воды, значение воды, осадки). Сезонные изменения в природе. 

Погода. Смена  времен года.   

Мир растений и его разнообразие (лиственные, хвойные деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения, мхи, грибы, водоросли т.д.). Жизнь растений в различные времена года. 

Экскурсии в разное время года на одно и то же место. Наблюдение за изменениями в жизни 

растений. Наблюдение за растениями на прогулках, по дороге в школу и обратно.  

Комнатные растения: бегония, кактус, герань, фиалка. Наблюдение и уход за ними. 

Органы растений: корень, стебель, лист, цветок, плод. Проращивание растений из семян, 

наблюдение за появлением корня, листьев и цветков.   

Сравнение листьев по форме, цвету, величине. Наблюдение за набуханием почек в 

природе и на ветках, поставленных в воду.   

Фрукты. Овощи. Ягоды. Сравнение их по цвету, размеру, форме, запаху, вкусу. 

Гигиенические требования употребления их в пищу.   

 

Мир животных  
 9 класс (34 ч.)  

Мир животных. Разнообразие животного мира (по способам питания и месту 

обитания).   

Домашние животные (корова, лошадь, кошка, собака, домашние птицы, аквариумные 

рыбки и т.д.), детеныши животных, чем питаются, как за ними ухаживать.  

 Дикие животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, олень, лось). Сравнение диких и 

домашних животных, их классификация по способу питания (травоядные, хищные, 

всеядные).   

Экскурсии в природу: наблюдение за животными в лесу, поле, болоте, водоеме и т.д. 

Экскурсия в зоопарк.   

Практическая работа по уходу за животными в уголке живой природы.       

 

 

9 класс (68 часов). 

Повторение материала 6 класса.  

Тематика:  

Ягоды (рябина, клюква), сравнение по окраске, форме и вкусу.  

Деревья (липа). Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, 

листья. Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа.  

Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение назвать, показать, различать. 

Отличие деревьев от кустарников.  

Комнатные растения (герань душистая, бальзамин). Название, распознавание, 

различие. Уход за комнатными растениями.   
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Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку.   

Птицы (снегирь, дятел).  Внешний вид, сравнение, различие, польза.  

Рыбы (щука). Место обитания. Чем покрыто тело рыбы. Чем и как питаются рыбы.   

Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по 

временам года. Ведение календаря погоды, графическое изображение состояния погоды.  

Весна. Весной на улицах и в садах сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы.   

Экскурсия в колхоз, совхоз (животноводческая ферма, птицеферма).  

Экскурсия в лес, сад.  

Просмотр диафильмов: «Поздняя осень», «Растения в разные времена года», «На 

ферме».  

Практическая работа. Уход за комнатными растениями и рыбами.   

Математика. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью очень грубо недоразвита 

познавательная деятельность  с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счету. У таких  детей не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе числа, они лишь механически заучивают  порядковый счет,  с большим 

трудом овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для большинства из 

них недоступен, поэтому в процессе обучения  счету необходимо предусмотреть систему 

таких знаний, умений и навыков, которые прежде всего  явились бы действенными, 

практически ценными  и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.   

 Обучение математике детей с  умеренной и тяжелой умственной отсталостью должно быть   

организовано на практической, наглядной основе, обеспечено соответствующей системой 

наглядных пособий  для фронтальной и индивидуальной работы  учителя в классе, а также 

раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся, а также  

важно проведение  экскурсий , дидактических игр, наблюдений.  

 На уроках математики учащиеся считают  различные предметы, называют и записывают 

числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, 

работают с монетами и символами бумажных денег. Кроме этого, дети знакомятся  мерами 

длины, массы, времени, стоимости, объема, учатся распознавать некоторые геометрические 

фигуры.  

 Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно связаны  

с другими учебными дисциплинами: чтением, письмом, предметно- практической 

деятельностью, рисованием,  трудом и носят практическую направленность.  

 

9 класс (102 часа). 

Повторение материала 6 класса.   

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет группами по 2 и 

по 5. Присчитывание и отсчитывание по 1 в пределах 20. Работа со счетами. Сравнение 

чисел.  

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже-дешевле», «на 

несколько больше», «на несколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка.  

Меры емкости: литр (работа с литровыми  емкостями).  
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Меры стоимости. Работа с монетами до 20 коп.   

Меры времени. Сутки.  

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение  по точкам 

при помощи линейки.   

 

Предметно- практическая деятельность.  

 Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет  в начальных классах обучения детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Цель этих занятий: используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструктивная, действия с разнообразными игрушками, 

элементы ручного труда и т.д.), корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно 

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно действенного  и 

наглядно образного мышления детей, а также их речь, связанную   с практической 

деятельностью.  

Содержание обучения на уроках предметно- практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих детям с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Выраженные нарушения моторики, в 

частности зрительно- двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений.  На эти виды 

работ не отводятся целиком отдельные урок; они включаются в урок как определенный этап 

среди других видов деятельности. Для коррекции тяжелых нарушений внимания 

предусмотрены специальные упражнения и игры, сенсорное развитие этих детей 

осуществляется по разнообразной системе  в предметно – манипуляционной деятельности и  

в дидактических играх.   

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие 

зрительных, слуховых, осязательных  восприятий, координация работы анализаторов, 

развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного 

мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а  в различных видах 

содержательной деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность, 

элементы  ручного труда и т.п.). Каждая коррекционная задача  по возможности включается  

в различные виды детской деятельности. Таким  способом предусматривается обеспечение 

максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, 

умений и навыков, создание межпредметных, межфункциональных  связей. Многие виды 

работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на 

всех других уроках.  

Указанные в программе предметно –практической деятельности игры не исключают  

применения данных игр на переменах и  других уроках: подвижных игр на уроках 

физкультуры, направленных на общие физическое развитие учащихся, речевых игр на 

уроках русского языка и различных дидактических игр на уроках счета и т. д. В данную 

программу отобраны и включены  такие игры , дидактические задачи  которых в 

наибольшей степени  согласуются с целями  и задачами данного предмета.   

Организация и оборудование занятий.  

Для проведения   уроков предметно-практической деятельности необходимо 

подготовить большое количество наглядных пособий  и раздаточного материала. Для 

обеспечения устойчивости дидактического материала рекомендуется, чтобы учащиеся  
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сидели не за партами, а за  столами с горизонтальной поверхностью, с расстановкой  столов 

не рядами, а полукругом  с небольшими проходами между ними для того, чтобы каждый 

ребенок мог выйти к столу учителя (можно составить по два стола без промежутков, если 

учащиеся сидят  по одному за каждым столом). Стол учителя стоит в центре полукруга и 

является демонстрационным. Он  должен быть совершенно освобожден от всех предметов, 

не относящихся к данному уроку. К каждому уроку учитель обязательно должен 

предварительно подготовить весь необходимый  дидактический материал. Все занятия 

необходимо  сопровождать  живой эмоциональной речью  учителя, всемерно побуждать 

учащихся  к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать  и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка.  

Учебную работу на уроках предметно –практической деятельности  необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал  постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился  в самостоятельную деятельность детей на различных уроках и в 

различных жизненных ситуациях.  

Самообслуживание. 

Значительное место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с детьми 

занимает обучение их навыкам самообслуживания. Предмет «Самообслуживание» для детей 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  является средством формирования умений 

и навыков по самостоятельному обслуживанию своих потребностей. В процессе занятий по 

данному предмету у них вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для 

их повседневной жизни.  

Уроки самообслуживания являются средство активного познания окружающей 

действительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по 

содержанию, является наиболее понятной и доступной воспитанникам. Разнообразие видов 

труда становится источником приобретения новых знаний и представлений.  

Воспитательные задачи, которые решаются в ходе проведения этих занятий, — это 

формирование у детей положительного отношения и интереса к бытовому труду, выработка 

привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности, привитие навыков культуры 

поведения, воспитание уважения к труду взрослых, привитие  детям навыков 

самостоятельности, искоренение тенденции к иждивенчеству в посильных для детей задачах 

по самообслуживанию. Большую работу в этом плане учителю необходимо проводить с 

родителями учащихся. Воспитание навыков личной гигиены и самообслуживания 

необходимо наладить в семье.  Все виды работ по обслуживающему труду должны 

осуществляться в соответствии с правилами санитарии и техники безопасности. При 

проведении уроков необходимо следить за состоянием одежды воспитанников.  

 

Хозяйственно – бытовой труд. 

Особое место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с детьми 

занимает обучение их навыкам самообслуживания. Предмет «ХБТ» для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью  начинается с IV  класса и  является продолжением 

предмета «Самообслуживание».   

В ходе занятий воспитанники учатся дифференцировать различные виды одежды и 

обуви, следить за их чистотой. Большое внимание уделяется уходу за жилищем.  

Занятия по  ХБТ проходят в специально выделенном помещении, в котором 

соответствующим образом оборудуется интерьер жилой комнаты. Здесь необходимо 

предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, различной электробытовой 
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техники и т.п., а также плиты, полки с посудой и другими предметами обихода. Выделяется 

также особое место для обучения воспитанников стирке мелких вещей.  

        В кабинете  необходимо иметь в достаточном количестве и соответствующих 

размеров различный инвентарь: два ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, 

фартуки и т.д. В помещении должна быть аптечка с перевязочным материалом и 

медикаментами для оказания первой помощи пострадавшему.  

Все виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с 

правилами санитарии и техники безопасности. Умения и навыки, полученные в процессе 

обучения должны использоваться на уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в 

повседневной деятельности.  

9 класс (68 ч.) 

Повторение и закрепление пройденного.  

Уход за одеждой и обувью. Просушивание намокшей одежды и ее чистка. Моющие 

средства: мыло, стиральный порошок. Правила пользования моющими средствами и их 

хранение. Виды одежды и обуви по сезону. Умения привести в порядок свою обувь и 

одежду.  

Практическая работа.Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней 

обуви. Ремонт белья по распоровшемуся шву. Пришивание пуговиц. Чистка войлочной и 

текстильной обуви.  

Уход за жилищем. Подметание пола и удаление пыли со стульев, столов, 

подоконников. Виды освещения и отопление жилых помещений.   

Практическая работа.  Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. 

Участие в уборке двора.   

Приготовление пищи. Овощи. Виды овощей. Холодильник. Где и как хранятся 

продукты. Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. Нормы 

и режим питания. Значения витаминов в питании. Основные продукты питания: хлеб, 

крупяные, мучные изделия, молоко и молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, 

рыба.   

Последовательность в обработке овощей и фруктов: сортировка, мытье.  

Хранение пищи и продуктов питания.   

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в 

чистой, горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола к обеду, 

размещение  предметов сервировки на столе. Назначение и правила пользования каждым 

предметом сервировки во время приема пищи. Приготовление бутербродов с маслом, 

колбасой и сыром.   

 

Социально – бытовая ориентировка (СБО). 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

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

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.   

Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения социальных 

связей. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в 

приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, овладении 

навыками общения. Несомненно, что расширению социальных связей воспитанников 

должна способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. Цель учебного 
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процесса — сформировать у детей определенные представления о близких и конкретных 

фактах общественной жизни, труда и быта людей.  

Успешное формирование у воспитанников адекватных представлений об окружающем 

во многом определяется умением учителя правильно строить педагогический процесс, 

используя разные формы и методы обучения. Многочисленными исследованиями доказано, 

что развитие детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью обеспечивается лишь 

тогда, когда их обучение строится на основе наглядности и практической деятельности с 

реальными предметами. Поэтому занятия с детьми по бытовой ориентировке организуются, 

главным образом, в форме экскурсий и уроков, которые (уроки) проходят в виде сюжетно-

ролевых игр. Именно при таком построении учебной работы наглядность и 

непосредственная деятельность с предметами занимают ведущее место в обучении 

воспитанников.  

Уроки по социально-бытовой ориентировке организуются в специальном кабинете. В 

этом кабинете необходимо иметь в достаточном количестве натуральные предметы обихода 

или их образцы (телефонный аппарат, часы, осветительные приборы и т.п.). Кроме этого, 

широко должны быть представлены игрушки, картины, разнообразные таблички типа 

«Магазин», «Почта» и т.п. Работа с этими пособиями дает детям более конкретные и 

относительно прочные знания, развивает наблюдательность, повышает интерес к 

изучаемому.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность, с 

одной стороны, постепенно усложнять содержание тем, с другой - постоянно повторять 

пройденное. Закреплению и повторению материала отводится значительная часть времени 

на каждом уроке.  

Большую роль в выработке у учащихся умений ориентироваться в окружающей жизни 

играют экскурсии. Их необходимо организовать таким образом, чтобы воспитанники не 

только наблюдали те или иные объекты, но и обязательно могли там, где позволяют 

условия, совершать определенные действия, подражая деятельности взрослых. Пассивные, 

не сопровождаемые целенаправленными действиями наблюдения за предметами и 

явлениями окружающей жизни малоэффективны в работе с такими детьми.  

Результативность занятий обеспечивается только при условии тесной связи учителя с 

родителями, воспитателями ГПД и работниками столовой.   

 

                           9 класс (68 ч.) 

Повторение материала 6 класса.  

Я и моя семья. Знание место работы родителей и их профессии. Посещение (по 

возможности) место работы родителей и знакомство с характером их труда. Знание, в каком 

классе учатся или где работают  брат, сестра.    

Транспорт. Правила пользования общественным транспортом. Остановки транспорта 

по пути следования в школу. Составления безопасного маршрута от дома до школы и в 

другие точки населенного пункта.   

Магазины. Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, 

хлеба, соли, молока, масла и др. фасованных товаров. Умение завернуть товар в бумагу, 

сложить покупку в хозяйственную сумку. Отчет о покупке дома и размещение продуктов по 

местам. Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книжный», 

«Канцелярские товары». Игра в магазин. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный 

товар в магазине и рассчитаться  в классе. Систематические упражнения в размере денег и 
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подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание цен основных хлебобулочных изделий, 

молочных продуктов. Практические закупки товаров в обычных магазинах.  

Организация общественного питания. Знакомство с предприятиями общественного 

питания (экскурсии).   

Почта. Телеграф. Почта. Почтовые отправления: письма, открытки, посылки, 

бандероли.   

Жилище. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами и 

газовой плитой.   

 

Физическая культура. 

В настоящую программу положена система простейших физических упражнений, 

направленных  на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков глубоко 

умственно отсталых учащихся.   

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  имеют интеллектуальные 

дефекты и значительные отклонения в физическом  и двигательном развитии, что 

сказывается на содержании и методике уроков физической культуры. Замедленность 

протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания 

обуславливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

Для того, чтобы ученики усвоили упражнения, инструкции к ним, необходимы 

многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать 

такие упражнения и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. Одной 

из характерных особенностей детей с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью  

является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим 

трудность переключения с одного действия на другое. При изменении привычной 

обстановки они не могут  воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. 

Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же 

заданий в различных условиях.   

В работе с такими детьми нужно помнить, что словесная  инструкция, даже в 

сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому 

требуется непосредственная помощь  учащимся в процессе  воспроизведения  того или 

иного задания.  

Нарушение сердечно сосудистой и дыхательной систем, глубокая эндокринная 

патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным в 

подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения как отдельных 

заданий, так и всего урока.  

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям, чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих  возможностям 

учащихся.  

Урок целесообразно строить  из четырех частей (вводной, подготовительной, 

основной, заключительной), которые должны быть методически связаны между собой.  

В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения.  

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения конкретных 

задач:   
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учить детей готовиться к уроку физкультуры;  

учить правильному построению на урок и знанию своего места в строе; учить 

правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; учить 

ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены,  

потолок, пол, углы);  

учить простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в 

сторону, вверх, вниз); учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); учить 

выполнению простейших заданий по словесной инструкции  

учителя; учить ходить и бегать в строю,  в колонне по одному;  

прививать навыки координации движения, толчка двумя ногами  в различных видах  

прыжков;  

обучать мягкому приземлению в прыжках;  

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; учить правильному 

захвату различных по величине предметов, передаче и  

переноске их; учить метаниям, броскам и ловле 

мяча;  

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; учить выполнять 

простейшие упражнения в определенном ритме; учить сохранению равновесия при 

движении по гимнастической  

скамейке; учить преодолению простейших препятствий;  

учить переноске различных грузов и коллективным действиям в  

переноске тяжелых вещей; учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 

подвижных играх.  

9 класс (68 ч.) 

Дыхательные упражнения. Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное 

дыхание.   

Основные положения и движения. Повторение и закрепление основных движений, 

данных в предыдущих классах, усложняя их согласованием с движением рук из различных 

исходных положений. Выполнение в разном темпе.   

Упражнения на осанку. Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной 

осанки, приседания на носках с прямой спиной. Ходьба с правильной осанкой с  грузом на 

голове.    

Ритмические упражнения. Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

Восприятие перемены темпа, музыки.    

Прикладные упражнения.  

Построения, перестроения.  

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем.  Выполнение команд:  «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».  

Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 30 метров по команде 

учителя.    

Прыжки. Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту «согнув 

ноги» с 2-3 шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на 2 через «ров».    
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Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Выполнение основных 

движений с правильным удерживанием малого мяча, перекладыванием его из рук в руки.   

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. Броски большого мяча друг другу из-за 

головы. Удары мяча об пол правой и левой рукой. Броски  малого мяча в вертикальную 

цель. Броски малого мяча на дальность. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном 

положении. Поочередные перехваты вертикальной палки. Переноска гимнастической 

скамейки – 2 человека, мата – 4 человека, коня –6 человек – на руках. Переноска различных 

предметов разными способами: на руках, волоком, катанием, толканием.    

Лазание, подлезание, перелезание. Лазание по гимнастической скамейке вверх, вниз, 

в сторону ранее изученными способами. Подлезание под препятствие с предметом. 

Перелезание через препятствие высотой до 1 метра.  

Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1- 2 сек.    

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет 

высотой 10-15 см. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке с опусканием на одно колено.    

Игры. «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть 

не давай», «Построение в круг», «Броски мяча друг другу»,  

«Кто быстрей», «Мы веселые ребята».  

 

Музыка, пение; музыкально-ритмические занятия 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном /коррекционном/ образовательном учреждении VIII вида.  

Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Музыка формирует 

вкусы, воспитывает представления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

коррекционных учреждении.   

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой сферы и познавательной 

деятельности детей с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью. Поэтому учителю 

музыки необходимо вести свою работу в контакте с логопедом и врачом психиатром.  

Программный материал уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная.   

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, музыкально –

ритмические упражнения, элементы музыкальной грамоты.   

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 

восприятия детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Мелодии песен должны 

быть простыми, и содержание текста ясным, конкретным, с незначительным объемом слов. 

Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. 

Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее 

частей.   
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Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения, распевания на 

попевках и легких песнях. Программой предусмотрено пение как в музыкальном 

сопровождении, так и без него.  

Пение без музыкального сопровождения способствует выработке стройности и 

чистоты интонации, красоты звука, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю.  

Репертуар песен в каждом классе составлен с учетом возраста и особенностей речевого 

развития учащихся. Неотъемлемой частью каждого урока должно быть слушание музыки, 

которое способствует расширению кругозора, воспитывает у учащихся музыкальный  слух. 

Дети слушают, понимают и воспринимают музыкальные произведения, более сложные по 

своему  содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые они исполняют. Поэтому 

слушание музыки имеет большое значение в коррекционно- развивающей работе с этими 

детьми.  

В начальных классах учащиеся знакомятся с отдельными понятиями музыкальной 

грамоты, которые включены или в раздел «Пение», или в раздел «Слушание музыки».  

В программу также включены музыкально - ритмические движения. С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся, совершенствуется 

координация движений, улучшается осанка. Под влиянием музыкально – ритмической  

деятельности развивается эмоционально- волевая сфера учащихся. На уроках ритмики 

развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, пляски, 

игры воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, расширяют 

представление о различных явлениях природы.  

 

 

9 класс (34 ч.) Пение   
Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре.  

Развитие гибкости дыхания на более сложном материале песен и упражнений.   

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости.   

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения  при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки.  

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных 

фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально.  

«Осень», м. И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

«Урожай собирай», м. И. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Мама», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского;  

«Новогодняя», м. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко;  

«Буденовец», м. Я. Дубравина, сл. М. Наринского; «Мамин 

праздник», м. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;  

«Пение птиц», польс.нар. песня, сл. Л. Глазковой;  

«Воробей», м. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Межвежата», м. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Слушание музыки.  
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Расширение представлений о музыке. Картины природы в музыке и в живописи.  

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней.  

Снятие  эмоционального  напряжения  с  помощью  

 специально подобранного музыкального материала.   

Знакомство со звучанием симфонического оркестра.   

«Грустный  дождик», м. Д. Кабалевского;  

«Дождь и радуга», м. С. Прокофьева;  

«Березка», м. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько;  

«Листопад», м. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

«Дед Мороз», м. Р. Шумана;  

«Смелый наездник», м. Р. Шумана;  

«Болезнь куклы», м. П. Чайковского;  

«Ласковая просьба», м. Г. Свиридова;  

«Песня жаворонка», м. П. Чайковского;  

«Белка», м. Р. Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане»  

«Козел», м. Ю. Некрасова.  

 

Музыкально- ритмические упражнения.  

Учить детей согласовывать с музыкой следующие движения: ходить легко, 

ритмично, передавать игровые  образы различного характера.  

Исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых 

движений, выразительно передавать характерные элементы музыкально – игровых образов.  

В танцевальных  движениях делать шаг всей ступней на месте и при кружении, 

приставной шаг с приседанием, поднимать и опускать руки, вперед и в сторону, двигаться в 

парах, отходить спиной от своей пары.   

Учить детей пляскам, состоящих из этих элементов.   

«К нам гости пришли», м. А. Александрова, сл. М. Ивенсена;  

«Новогодний хоровод», м. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой;  

«Хоровод дружбы», амер. нар.мелодия обр. Р. Френкель- Борисовой;  

Сюжетная игра: «Козлята и волк» сост. А. Зимина  

 

Изобразительное искусство (ИЗО).   

Изобразительное искусство – имеет важное  значение  в плане развития  и воспитания   

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, коррекции их познавательной 

деятельности.  
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Занятия по рисованию способствуют развитию  у детей правильного восприятия 

формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование 

целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся 

развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.   

Уроки ИЗО  состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на тему. Однако, прежде чем подойти к этим занятиям, с учащимися необходимо 

провести подготовительные упражнения.  

Подготовительные занятия.  

В ходе их дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать 

карандаш и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить 

разнообразные линии, с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические 

фигуры.  

Во время занятий рисованием необходимо использовать различные упражнения, 

направленные на выделение формы, величины и цвета предмета. Они должны быть связаны 

с игровой и предметно - практической деятельностью учащихся.  

На подготовительных занятиях большое место должно быть отведено работе с 

трафаретами и шаблонами. Они могут представлять собой различные геометрические 

фигуры, овощи и фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию букв 

и цифр позволит лучше запомнить их.   

В ходе подготовительных занятий большая роль отводится обучению детей 

раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи наносятся 

линиями в различных направлениях и  выходящими за контур рисунка  и т.п. Здесь важным 

моментом является индивидуальный показ учителем приемов раскрашивания.   

Большое внимание в работе с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

следует уделять упражнениям, позволяющим научить детей различать основные цвета, 

находить в классе предметы заданного цвета.   

Декоративное рисование.  

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие 

узоры в полосе, квадрате, круге и т. д. Учатся  также различать цвета, по возможности 

красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности; вначале  

учат детей  составлять и раскрашивать орнаменты  из геометрических элементов, а затем из 

растительных форм.  

На первых годах обучения  при составлении узоров  в полосе из растительных  или  

геометрических фигур деление полосы на одинаковые части производит учитель. В более 

старшем возрасте это задание выполняют сами учащиеся с помощью трафаретов.   

Рисование с натуры.   

Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный  анализ 

объектов. С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его 

форму и цвет.  

Учащиеся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное  

расположение объектов относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), 

передавать окраску предметов.  

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся целесообразно 

использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы по возможности 

исследовать. Для этого хорошо иметь строительный конструктор, с помощью которого 

можно составлять различного типа постройки.   
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Рисование на тему.  

На занятиях дети занимаются изображением явлений окружающей жизни и 

иллюстрированием сказок. Оборудование уроков тематического рисования составляют 

игрушки,  модели, муляжи.   

Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Педагог 

подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой 

последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие пространственные 

соотношения предметов.  

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен 

чаще использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание при 

этом уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать 

предмет, рассказывать о последовательности работы над рисунком, давать отчет о 

проделанном.   

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам 

содержание картин, изображающих времена года, различные детские сказки.  

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными предметами и в 

частности с уроками письма и предметно -  практической деятельности.  

 

9 класс (68 ч.) 

Декоративное рисование. Работа с красками (акварель, гуашь).   

Учить  детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов  в полосе, 

прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать 

определенную последовательность; развивать необходимые навыки в работе с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура).  

Примерные задания.  

Рисование узора из геометрических элементов в полосе.   

Рисование узора в прямоугольнике (коврик для кукол, салфетка). Рисование в полосе 

узора из растительных элементов (способом примакивания). Рисование узора в круге, 

используя осевые линии, оформление узора для маскарадных очков.   

Рисование с натуры.  Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке 

форму хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка, правильно подбирать цвета, закреплять понятия о величине 

предметов.  

Примерные задания.  

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус), елочных украшений, 

листьев ягод рябины,  ежа и зайца.  

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – бабочка). 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, скворечник).  

Рисование цветов (ландыш, мать – и- мачеха).  

Рисование на тему. Совершенствовать у учащихся умения отражать свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета.    

Примерные задания.  
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Рисование на темы (по показу, с использованием аппликаций): «Наши четвероногие 

друзья», «Мой кораблик», «Новогодний праздник».  

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

 Программа разработана на основе программы для государственных 

общеобразовательных учебных заведений РФ, рекомендованной Министерством общего и 

профессионального образования РФ и МЧС России от 04.02.94 г. №15-М / 22-201-10.  

Задачами программы являются:  

- формирование у детей способностей распознавать и оценивать опасные ситуации и 

вредные факторы среды обитания человека;  

- освоение навыков здорового образа жизни;  

- формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни, по 

оказанию само- и взаимопомощи, в случае  проявления опасностей;  

- освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью и включает два логически взаимосвязанных блока,  

I блок – «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях».  

II блок – «Охрана здоровья».  

Последовательность изучения тем может варьироваться учителем самостоятельно в 

зависимости от индивидуальной особенности группы и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, а также ситуаций в регионе.  

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объема 

сведений, она тесно связана с программами по  самообслуживанию, СБО, ХБТ. Она 

построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение 2-х лет, с 

учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания и умения в течение первого года, а 

далее дополнять их новыми сведениями и умениями.   

VIII класс (34 ч.)  

Правила дорожного движения. Дорога и ее главные составные части. Дорожные знаки 

(пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Дорожная разметка («Зебра»). 

Безопасная дорога от дома до школы и обратно.  

Правила перехода улицы при высадке из общественного транспорта.   

Личная безопасность дома. Электроприборы. Как правильно пользоваться 

электроприборами. Что делать при утечке воды, газа.  Средства бытовой химии и 

лекарственные препараты. Какая опасность в них таится? Правила безопасного поведения 

при возникновении угрозы личной безопасности дома, в лифте, в подъезде.  

Личная безопасность на улице. Причины, по которым улица становится зоной 

повышенной опасности. К кому можно и нужно обратиться за помощью на улице.   

Пожарная безопасность. Пожар. Чем он опасен? Меры предупреждения 

возникновения пожара.   

Требования к уровню подготовки выпускников школы.  
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 Учащиеся с умеренной и  тяжелой умственной отсталостью к концу обучения в школе 

должны овладеть:  

- необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с 

окружающими;  

- уметь ориентироваться в окружающей действительности;  

- соблюдать общепринятые нормы поведения;  

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации;  

- овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены,  

простейшими навыками ведения домашнего хозяйства.   

Некоторые  ученики  могут  овладеть  несложными  видами 

производительного  труда.     
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