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Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа  для  

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   общего 

образования для 2-9 классов на 2016 – 2024 годы  

Основания для 

разработки 

Программы 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом, 

федеральными законами, указами и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты 

прав ребенка и его законных интересов.  

Программа разработана на основе федерально-правовой 

базы:  

- закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного 

врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

 

- Конституции РФ 

 - Конвенции о правах ребенка 

 - Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 

Заказчик 

Программы 

Родители (законные представители) обучающихся  

Координатор 

Программы 

Администрация МОУ- СОШ с.Марфино 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация МОУ- СОШ с.Марфино, творческая 

группа. 

Стратегическая 

цель Программы 

 

Создание в МОУ-СОШ гуманной адаптированной среды 

для детей с интеллектуальным нарушением и 

последующей интеграции в современном социально – 
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экономическом и культурно - нравственном 

пространстве. 

Стратегические 

задачи Программы  

 

- Своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми 

с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного или среднего 

общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

-  Разработка и реализация индивидуальных учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных услуг. 

- Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ на основе совершенствования образовательного 

процесса; 

- Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- Расширение материальной базы и ресурсного 

обеспечения школы для организации обучения детей с 

ОВЗ.; 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

   2016-2024 гг 
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Основные 

мероприятия 

программы  

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно 

отсталыми обучающимися академического уровня 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в пост школьном пространстве. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных 

формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, 

сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и 

воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на 

основе совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма 

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное финансирование 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Обеспечение высокого уровня качества образования 

для обучающихся с ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной 

работы: 

- подготовка обучающихся к самостоятельной жизни; 

- организация качественного профессионально-трудового 

обучения для учащихся с интеллектуальным 

нарушением; 

-увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования, 

освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной 

образовательной программы осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной 

образовательной программы осуществляет Управление 

образования администрации Аткарского 

муниципального района. 

Утверждение 

программы 

Решение педагогического совета Протокол № 6 от 

23.05.2016 г. Приказ № 77  от 23.05.2016 г.  
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Актуальность программы       

 

В концепции модернизации российского образования  обозначена главная 

задача российской образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования на основе соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. На современном этапе 

развития системы образования на первый план выдвигаются задачи создания 

условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и 

способностями. По степени распространенности в пределах детской возрастной 

группы  второе место занимают дети  с нарушениями интеллекта (более 20%). 

Но и ребенок с ограниченными возможностями, как и все дети, в своем 

развитии направлен на освоение социального опыта, социализацию, включение 

в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, 

значительно отличается от общепринятого: физические и психические 

недостатки меняют, отягощают процесс развитии. 

Лица с нарушениями интеллекта способны к элементарной 

общеобразовательной подготовке и освоению профессий, не связанных с 

интенсивной интеллектуальной деятельностью или со сложными 

коммуникативными процессами, позволяющих им вести самостоятельный 

трудовой образ жизни и успешно адаптироваться в обществе. 

Образование детей с нарушением интеллекта не ориентирована на цензовое 

образование, поэтому содержание учебных программ разработано с учетом 

возможностей умственно отсталых школьников и отличается от содержания, 

изучаемого учащимися массовых школ. 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью является общей программой деятельности администрации МОУ-

СОШ с.Марфино, учителей, воспитателей, родителей и самих детей.                      

          Назначение настоящей образовательной программы – организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана и  учебными 

программами.  

В последнее время в общеобразовательные школы приходит все больше  детей с 

особыми образовательными потребностями. И для них мы обязаны создать 

условия для обучения. Независимо от физических и умственных способностей 

мы обязаны предоставить возможность каждому ребенку возможность 
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удовлетворить свою потребность в развитии, дать ему равные права в 

получении адекватного уровня его развития образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 Цели реализации основной образовательной программы для обучающихся 

с легкой степенью отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Образовательная    программа    общего образования    (далее    Программа) 

МОУ-СОШ с.Марфино  (далее - школа) разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.);  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15);  

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015н 

№576, от 28.12.2015г №1529, от 26.01.2016г №38);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. от 25.12.2013г) «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. №1 от 

29.06.2011 г. №85, изм.№2 от 25.12.2013 г. №72, изм. №3 от 24.11.2015 г. №81);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

В тот период, когда уже начинает вводиться ФГОС, есть пилотные школы,  и 

введение примерных адаптированных общеобразовательных программ 

образования обучающихся с ОВЗ, учитывая психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, Программа составлена на основе сочетания примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

            С учетом специфики работы школы разрабатывается «адаптированная 

образовательная программа для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц» (Российский Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Ст.2 п.28). 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

- Право каждого ребенка на получение образования с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации. 

- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

- Психологический комфорт всех субъектов психологического 

взаимодействия. 

- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель программы:  

модернизация содержания образовательной деятельности школы; обеспечение 

образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным планом 

коррекционных общеобразовательных учреждений РФ в сочетании с 

федеральным государственным стандартом для умственно отсталых детей. 

Задачи программы: 

- максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы умственно-отсталых школьников; 

- улучшение качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

соответствии с их учебными возможностями, потребностями; 
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- забота о здоровье обучающихся и духовно-нравственном воспитании.  

Приоритетные направления: 

- Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

- Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий; 

- Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

- Развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Прогнозируемый результат: 

- Успешное освоение школьниками обязательного минимума содержания 

образования; 

- Проявление признаков самоопределения, самоутверждения; 

- Обретение качеств: ответственности, самостоятельности; 

- Творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять её на практике; 

- Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов.  

В основу разработки образовательной программы положены следующие 

принципы: 

принцип коррекционной направленности обучения; 

принцип фундаментальности и вариативности, который означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой 

на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является 

ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его 

форм и методов; 

принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и  самостоятельной деятельности;  

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий      

для полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

         Но педагогический коллектив считает, что наиболее значимыми 

принципами современного образования для нашей школы являются: 
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-принцип  гуманизации, который предполагает, что основным смыслом 

педагогического процесса становится развитие воспитанника и обучающегося, 

приоритетность этого принципа зафиксирована в статье 2 закона РФ «Об 

образовании», где он характеризуется так: «…гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека любви к окружающей 

природе, Родине, семье». 

- принцип развития, опирающийся на психо-педагогическое представление о 

«зоне ближайшего развития», предполагает использование таких методик, 

которые направляют педагогический процесс на развитие творческой 

мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию 

умственной деятельности школьника, позволяют развивать самые 

разнообразные навыки и умения обучающихся. 

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе 

создания сбалансированного образовательного пространства и позволяет 

обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 

образования. 

Основным средством реализации предназначения школы является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания  образовательных программ. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности 

школы предполагается развитие адаптивной модели образовательного процесса 

как средства и условия успешного формирования ключевых компетенций 

школьников. Что непосредственно связано с программой развития МОУ-СОШ 

с.Марфино на 2012-2017 г. 

   Социальное положение обучаемых: полная семья.  

Дети  обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с 

интеллектуальным нарушением. Для них разработаны учебные планы, 

позволяющие как можно лучше усвоить программный материал и адаптировать 

детей к социальной среде. 

Для обучающихся с ОВЗ в МОУ-СОШ с.Марфино организовано 

интегрированное обучение, которое представлено следующей формой:   

 – частичное, когда учащиеся с отклонениями в развитии не способны на 

равных условиях со здоровыми сверстниками овладевать образовательной 

программой; в этом случае часть дня они проводят в группе с учителем-

дефектологом, а часть дня – в обычных классах; основные предметы (русский 

язык, математика, чтение) дети обучаются отдельно с дефектологом, остальные 

предметы и внеклассные мероприятия с нормально развивающимися детьми.   

Основным критерием успешности реализации образовательной программы 

является степень достижения важнейшей ее цели - реализации каждым 

учеником права на получение образования, соответствующего его 

индивидуальным способностям, интересам и возможностям. 

           Реализация адаптированного образовательного плана направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 



11 

 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.  

        Адаптированная образовательная программа изменяется психолого-

медико-педагогическим консилиумом (ПМПк) в зависимости от 

индивидуальных  достижений обучающегося. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

               Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие поз-

навательной 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. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых 

интеллектуальная недостаточность обусловлена поражением мозговых структур 

на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 

лет постнатальной жизни). 

               Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Исполь-

зование этого термина в отечественной дефектологической практике обуслов-

лено принципиально важным соображением - отдифференцировать врожде-

нную умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной (деменция). 

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции от-

мечается, как правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с олиго - 

френической структурой дефекта и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным 

воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в 

процессе обучения. 

              В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 5035), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу 

среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. 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, 

приносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 
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          Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, за-

медленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). 

           В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недо-

развитие 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 не-

которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

          Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отс-

талостью (интеллектуальными 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 дифферен- 

цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, ос-

нованной 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 (интел-

лектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, на-

хождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
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           Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся 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 с корригировать не-

достатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

том числе и словесно-логического. 

            Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала не-

разрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда слу-

чайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует мно-

гократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредова-

нное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в тру-

дностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная ин-

формация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством ис-

кажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словес-

ного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов 

в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, си-

мволической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. 

д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроиз-

ведения словесного материала.  

     Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 
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              Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное 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 представ-

ления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными 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 нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями 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 (ин-

теллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 



15 

 

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 отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной дея-

тельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

             Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.                  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности 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 выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

             Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование не-

которых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

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

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

             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 его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

            Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной  

сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп 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 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детерминированы в обучающихся основном степенью с 

умственной отсталостью выраженности недоразвития  интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

         Таким образом, современные научные представления об особенностях  

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

             К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

          психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие  

          ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся легкой степени  умственной отсталости, характерны 
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следующие специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  

 введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира;  

 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование 

потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с 

ним.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

 

Ожидаемые результаты освоения адаптированной образовательной программы: 

- Выполнение обучающимися основных требований 

государственного стандарта. 

- Достижение обязательного минимума содержания и 

 образования, сформированности общеучебных умений и навыков; 

- Достижение оптимального для каждого обучающегося 

уровня обученности; 

- Достижение потенциально возможного уровня образованности в 

соответствии с уровнем обучения; 

- Овладение обучающимися доступными им способами и навыками 

освоения учебной программы. 

- Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

- Развитие познавательных способностей; 

- Развитие коммуникативных навыков;  

- Коррекция умственного развития; 

- Достижение гражданского, нравственного уровня личности с 

учетом требований общества. 

- Создание и реализация условий по совершенствованию трудового 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с целью дальнейшего трудоустройства, обеспечение

 возможности продолжения обучения в учреждениях 

профессионального начального образования; 

- Реализация образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности; 

 

Достижению образовательных результатов способствуют:  

- системная работа по обеспечению выполнения учебного плана; 

- создание условий для проявления активности обучающихся в 

различных видах предметной и творческой деятельности; 

- повышение квалификации педагогического коллектива школы, 

уровня работы школы педагогического мастерства. 

- использование достижений педагогической науки. 
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Формирование личных достижений обучающихся основано на личностной 

ориентации педагогического процесса 

Основные принципы личностно-ориентированной технологии (ЛОТ). 

Применение методов и средств учебного процесса, 

противопоставленных авторитарному подходу к ребенку. 

Создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества. 

На ряду с дидактическими целями  - анализ процессуальной стороны обучения, 

учет эмоционально - волевой, мотивационной среды. 

При анализе процессуальной стороны обучения внимание к 

процессу достижения планируемых результатов: 

• анализ мыслительной деятельности ученика; • система сотрудничества с 

учителем; 

• роль процесса обучения для ученика как индивидуально значимая 

деятельность; 

• понимание учеником интереса учителя к процессу его работы на 

уроке, к самым маленьким достижениям как очередного его шага вперед. 
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3. Система оценки достижения обучающимися  планируемых результатов 

освоения АООП 

 

         Ежегодно проводится промежуточная аттестация по русскому языку, 

математике, чтению по итогам освоения программы обучения. По результатам 

промежуточной аттестации учащиеся переводятся в следующий класс. 

         Обязательные формы промежуточной и итоговой

 аттестации регламентируются Положением об  аттестации обучающихся  

и утверждены Педагогическим советом. 

Аттестация и контроль образовательных достижений осуществляется через:  

- проверочные, контрольные работы; 

- творческие работы; 

- собеседования; 

- разные виды устного и письменного опроса; 

- промежуточную аттестацию; 

         Сохраняется преемственность между формами текущей и итоговой 

аттестации. Формы аттестации адекватны целям, уровню ОП, дисциплинам 

учебного плана, достигнутому уровню образованности на основе усвоения OП 

по каждой ступени обучения. 

       Аттестация обучающихся ориентируется на следующие цели: 

-выявление реального уровня компетентности обучающихся в том или ином 

виде образовательной деятельности, а также в их комплексе; 

- создание образовательных условий для выполнения стандарта школьного 

образования;  

- реализация личностно-ориентированной модели оценки, в которой процесс 

аттестации сочетается с комфортностью образовательной среды, 

атмосферой спокойствия, доброжелательности, поддержки. 

        В основе аттестации лежат  принципы комплексной  непрерывной и 

индивидуальной оценки образовательной деятельности обучающихся, 

соответствие предъявляемых обучающимися результатов требованиям 

образовательного стандарта образованности. 

         Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений 

и навыков учащихся. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; полнота ответа; умение практически 

применять свои знания; последовательность изложения и речевое оформление 

ответа. 
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         Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

         Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя, делает некоторые ошибки в 

речи. 

          Оценка «3» ставится если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

          Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание существенной 

части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие смысл; не использует помощь учителя. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

 

          Примерный объем текстов контрольных работ в I классе - 8 - 10 слов, во II 

классе в начале учебного года - 10 12 слов, к концу года - 16 - 18 слов, в III 

классе - 20-25 слов, в IV классе - 30 - 35 слов, в V классе - 45 - 50 слов, в VI 

классе - 65- 70 слов, в VII - IX классах - 75 - 80 слов. Учету подлежат все слова, 

в том числе предлоги, союзы, частицы. 

         В письменных работах не учитываются одно - два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие двух пунктуационных ошибок на изученные 

правила или трех исправлений соответствует одной орфографической ошибке. 

        Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. При выставлении оценки 

все однотипные логопедические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

        При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами. 

        Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. 

        Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 - 3 

ошибки. 
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         Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

          Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала. Не справляется с большинством грамматических заданий. 

 Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1 - 2 грубые ошибки или 3 - 4 негрубые; 

если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3 - 4 грубые ошибки и ряд негрубых; 

      Если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено менее 

половины других заданий. 

 Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части 

заданий 

Аттестация учащихся 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

 - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

 - государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными 

документами по проведению ГИА и ЕГЭ. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся;  

 внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, 

специальных олимпиад, фестивалей  и т.п.;  

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 
 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все 

классы и  все предметы, кроме СБО. 
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Контроль за реализацией образовательной программы 

 

Объект контроля Инструментарий контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

I ступень  Контрольные работы 

 Проверка техники чтения 

Ежемесячно 

2 р. в год 

II ступень  Итоговая государственная аттестация 

выпускников школы 9 классов 

 Контрольные работы 

 Проверка техники чтения 

Июнь 

 

Ежемесячно 

2 р. в год 

Степень 

социализации 
 Результаты трудоустройства, данные о 

завершении послешкольного 

образования 

Октябрь 

Состояние 

здоровья 
 Данные медицинского осмотра 

 Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ноябрь – декабрь 

 

1 раз в год 
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4.Содержание образования 

 Программы учебных предметов, курсов 2-4 классы 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

      Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает 

его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

      научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

      выработать элементарные навыки грамотного письма; 

      повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

      научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

      формировать нравственные качества. 

 Русский язык в младших коррекционных классах VIII вида для обучения детей 

с недостатками интеллекта включает следующие разделы и соответствующие 

программы:  чтение (2—4 классы), письмо (русский язык)  (2—4 классы), 

живой мир (естествознание) (2—4 классы). 

      Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи. 

      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное 

освоение знаний и навыков в области языка. 
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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

      Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить 

детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

      У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 

чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию 

навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что 

затрудняет понимание содержания прочитанного. 

      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно 

переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. 

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про 

себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 

класса. 

      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 

классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 

начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание 

работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. 

      Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 
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последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

2 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

      Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

      Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 

чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 

чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 

автора; ответы на вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 
      Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни 

детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих 

поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде 

взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об 

изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      читать по слогам короткие тексты; 

      слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

      по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 
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слушали. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

3 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного 

с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование 

словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной 

библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

      Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях 

людей. 

      Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

      трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
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      отвечать на вопросы по прочитанному; 

      высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

      пересказывать содержание прочитанного; 

      устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 5—8 стихотворений. 

4 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 

части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

      Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

      Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

      Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

      Общественно полезные дела школьников. 

      Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

      Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

 
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

      В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки 

у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо 

для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 
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воспитании интереса к родному языку.       Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 

уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных классах образовательного учреждения на 

всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному 

анализу. 

      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, 

которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим 

основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 

классах изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются 

гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 
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предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 

вопросов. 

      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса, — имени существительного (различение именительного и винительного 

падежей). 

      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так 

как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно 

весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 

построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа 

с деформированным текстом и др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические 

навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников 

часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц 

руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста. 

 

2 класс 

      Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

      Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

      Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством 

звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из 

двух-трех слов. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Звуки гласные и согласные, их различение. 

      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения. 

      Слова с гласной э. 
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      Слова с буквами и и й, их различение. 

      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными. 

      Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

      Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ. 
СЛОВО 

      Изучение слов, обозначающих предметы: 

      называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

      Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

      Изучение слов, обозначающих действия: 

      называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  

д е л а ю т ? 

      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, 

кто как передвигается); 

      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством 

учителя). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения: 

      составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

      заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

      выделение предложения из текста. 

      Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
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      Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 

      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

      Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Совершенствование техники письма. 

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов 

путем орфографического проговаривания. 

      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 

слов, написание которых не расходится с произношением; списывание слов со 

вставкой пропущенных букв. 

      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного 

слога и т. д. 

      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с 

чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 
УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Повторение пройденного за год. 

      Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя 

на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, 

на предложенную тему. 

      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых 

наречий. 

      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 

пункта). 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, 

аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

      списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

      писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

      писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

      составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 
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текста. 

3 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, 

на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений 

из речи и текста. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова 

на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

      Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. 

      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова 

(гриб — грибы). 
СЛОВО 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  к о м у ?  ч е м у ?  и др.). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их 

в тексте, различать по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  

с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

      Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

      называние признака (качества) данного предмета по вопросам к а к о й ?  

к а к а я ?  к а к о е ?  к а к и е ? ; 

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 
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определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов 

по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

      согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

      Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу к о г о ? 

или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? илич е г о ? нет у к о г о ?), дательного 

падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с предлогамив и на, о  

к о м ?  о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  ч е м ? ). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему. 

      Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. 

      Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу 

(в более легких случаях — самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 
 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 

ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их 

соединений: 

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 
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      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. 

      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или 

слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных с союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, 

по картинному плану (серии картинок). 

      Повторение пройденного за год. 

      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

      анализировать слова по звуковому составу; 

      различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

      определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при письме; 

      списывать текст целыми словами; 

      писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные 

орфограммы. 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит. 
 

4 класс 
ПОВТОРЕНИЕ 

      Практическое построение простого предложения. Составление предложений 

с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 

начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

      Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

      Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 
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Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

      Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора 

по образцу родственных слов (водá — вóдный). 
СЛОВО 

      Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

      Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

      Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. 

      Разделительный ъ. 

      Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о  к о м   или оч е м   говорится, ч т о  говорится. 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

      Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

      Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

      Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 
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      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

      Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных 

букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 
 УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзови, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

учителя). 

      Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

      Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

      Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

      Повторение пройденного. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

      анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

      списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

      писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
 

 

МАТЕМАТИКА 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

            Обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, 

учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 
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      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 

числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и 

чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании 

дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так 

как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках 

математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную 

речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

      Основной формой организации процесса обучения математике является 

урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит от 

тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 
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математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие 

пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными 

возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого 

урока математики. 

      Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике. 

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом 

классе, а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, 

без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет 

затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и 

повторению ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел 

первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, однозначных 

чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании 

таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и 

владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили. 

      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная 

учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки 

выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником 

проведена работа над ошибками. 

      Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по 

математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

      Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во 

вспомогательной школе. 

      Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают 

от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной 

помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со 

всем классом (решать более легкие примеры, повторять объяснения учителя 

или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя 

арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим ученикам 

требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

      Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 
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программных тем. 

      Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в 

следующий класс. 

      Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся 

(с так называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут 

быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по 

одному предмету. 

      Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они 

обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и 

переводятся из класса в класс. 

      Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному 

предмету принимается педагогическим советом школы. 
ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

      Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 

3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые 

числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 

цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. 

Установление отношения больше, меньше, равно. 

      Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

      Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и 

вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при 

выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов 

сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

      Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа 

однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. 

Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, 

недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, 

соответствующие случаи вычитания. 

      Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. 

Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

      Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

      Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, 

отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

      Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение 

отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 

      Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

      Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, 

порядок дней недели. 

      Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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      Учащиеся должны знать: 

      количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

      состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

      десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в 

двузначном числе; 

      линии — прямую, кривую, отрезок; 

      единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

      название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

      выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на 

знание их состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство 

сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

      решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по 

образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на 

заданное арифметическое действие; 

      узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

      чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

      чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

      Примечания. 

      1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

      2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

      5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 
 

 

2 класс 

(5 ч в неделю) 
СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

      Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и 

вычитание чисел без перехода через десяток. 

      Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

      Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток 

путем разложения вычитаемого на два числа. 

      Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 
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учащихся. 

      Число 0 как компонент сложения. 

      Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. 

      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 

1 дм), массы, времени. 

      Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

      Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

      Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

      Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью 

чертежного треугольника. 

      Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

      Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 

движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

      Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

      таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток; 

      названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

      математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше 

на»; 

      различие между прямой, лучом, отрезком; 

      элементы угла, виды углов; 

      элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

      элементы треугольника. 

      Учащиеся должны уметь: 

      выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении 

одной мерой; 

      решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 

помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание 

задачи; 

      узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

      чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

      определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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      Примечания. 

      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

      4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через 

десяток (сопровождается подробной записью решения). 

 

3 класс (6 ч./н) 

  

      Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, 

сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел 

из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и 

единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, 

равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих 

чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и 

единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел 

на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 

7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие 

случаи вычитания). 

      Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

      Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 

учителя. 

      Таблица умножения числа 2. 

      Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 

равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные 

части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия 

деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в 

речи учителя. 

      Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 

пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

      Соотношение: 1 р. = 100 к. 

      Скобки. Действия I и II ступени. 

      Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 

10 дм, 1 м = 100 см. 

      Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли 

с копейками, метры с сантиметрами). 

      Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 

1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 

12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с 

точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

      Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию). 
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      Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

      Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

      Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 

Пересечение линий. Точка пересечения. 

      Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. 

      Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

      Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

      смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и 

по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 

действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

      таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

      порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

      порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

      Учащиеся должны уметь: 

      считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

      откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

      складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений; 

      использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

      различать числа, полученные при счете и измерении; 

      записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными 

табелями-календарями, отрывными календарями; 

      определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

      находить точку пересечения линий; 

      чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

      Примечания. 
      1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток с подробной записью. 

      2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение 

частных от деления на 2 путем использования таблицы умножения. 

      3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 
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суток в месяцах, месяцев в году. 

      4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — 

умножение или деление. 

 

4 класс (6 ч./н) 

     Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). 

      Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

      Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

      Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

      Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

      Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

      Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг. 

      Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 

1 см = 10 мм. 

      Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 

1 мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 

обозначение времени. 

      Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

      Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

      Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —

 замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее 

длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по 

данной длине ее отрезков. 

      Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

      Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. 

      Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; 

      таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 
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умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

      названия компонентов умножения, деления; 

      меры длины, массы и их соотношения; 

      меры времени и их соотношения; 

      различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

      названия элементов четырехугольников. 

      Учащиеся должны уметь: 

      выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

      практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

      определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

      решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

      самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

      различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

      вычислять длину ломаной; 

      узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

      чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

      Примечания. 

      1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 

обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной 

основе как для нахождения произведения, так и частного. 

      2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

      3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

      4. Решение составных задач с помощью учителя. 

      5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью 

учителя. 

ЖИВОЙ МИР 

Мир природы. Неживая природа. Вода. Вода в природе, сосульки, капель, 

ручьи, снег и лед. Вода-жидкость. Свойства воды. Значение воды в природе и 

для человека. Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. 

Свойства (сыпучесть, пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с 

водой. Применение человеком. Составление коллекции полезных ископаемых 

(песка, глины, камней). Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним 

видом, определение твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. 

Вода, почва, песок, глина, камни в природе.  Первичное ознакомление с местом 

воды, почвы, изученных полезных ископаемых в природе. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и       Солнце – звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля.  

Растения. Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, 
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капуста, свекла. Петрушка, укроп. Внешний вид, место произрастания, 

использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, 

подать на тарелке). Значение овощей для жизни человека (здоровое питание). 

Яблоко, груша.Апельсин, лимон.Персик, абрикос. Слива.Внешний вид, место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением 

в пищу (вымыть, подать в вазе). 

 Значение фруктов в жизнилюдей (здоровое питание). Дифференциация овощей 

и фруктов на основании следующих признаков: место произрастания (сад, 

огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое растение), 

особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых 

блюд).  Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний 

вид, жизненная форма растения (куст), место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в 

вазочке). Значение ягод в жизни людей (здоровое питание, лечение простудных 

заболеваний). Арбуз, дыня, тыква – бахчевые культуры.      Жизненная форма – 

травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Рожь. Пшеница. 

Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, 

использование. 

Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, монстера. Традесканция, 

фиалка.  

Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, 

опрыскивание). Растения дикорастущие.Береза.Черемуха. Осина, ольха, береза, 

рябина.Ель, сосна. Шиповник, сирень, орешник.Клюква, черника, 

брусника.Гусиный лук, ветреница, мать – и – мачеха, подснежник, нарцисс – 

раннецветущие растения.  

Осенние цветы на лугу и клумбе: луговые (пижма, цикорий и др.), садовые 

(астры, бархатцы) 

 Название. Жизненная форма (травянистое растение, кустарник, дерево). 

Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе. 

Охрана, использование человеком. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о 

способах распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. 

Грибы Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. 

Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе.   Использование 

человеком. Другие грибы. 

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за 

жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за 

растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с уходом за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, ознакомление с работой 

егеря и лесничего и т.п.).  
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Животные  

Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, 

свинья, овца. Кролик. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Скотный двор (ферма). Птицы. Курица. 

Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). Взаимодействие с 

человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), забота и уход. 

Птичий двор (ферма). Домашние животные: живут только с человеком, 

самостоятельно жить не могут, нуждаются в заботе человека, полезны для 

человека. 

 Животные дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, 

бобер. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место 

обитания, основная пища. 

Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. Утки. 

Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. 

Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 

тишины и уединенности птиц на природе). 

 Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ 

жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

 Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. Рыбы. Карась, окунь и щука. 

Узнавание, называние. Места обитания (различные водоемы: реки, озера), образ 

жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела.  

Насекомые. Шмель. Бабочка. Муха или комар. Муравей или божья 

коровка. Оса. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Место обитания. Роль в природе. Дикие животные: живут в природе, 

самостоятельно добывают пищу, у каждого своя роль в природе, нуждаются в 

охране.  

Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих 

признаков: место обитания, возможность самостоятельной жизни без помощи 

человека, деятельность человека по обеспечения жизнедеятельности животных: 

уход за домашними или охрана диких животных.  

Мир людей  

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой). Внешнее строение тела человека: голова, 

туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и 

на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). 

 Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук 

(мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в 
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жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений).  

Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).  

Здоровье человека – в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): 

гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом . 

 Человек – член общества. Я – член семьи. Анкетные данные ребенка 

(фамилия, имя, отчество, возраст, дата и место рождения).  

Ролевая идентификация: сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра). Я – 

ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с 

учителями, детьми, родителями.  

Правила поведения ученика на уроке и на перемене. Одноклассники и 

одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по парте. 

Совместная организация рабочего места. Выполнение простейших 

практических заданий в парах. Выполнение заданий с общими учебными 

принадлежностями. Деятельность на различных уроках (учебных или игровых 

занятиях, уроках и во внеурочное время).  

Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего 

внешнего вида к школе. Обязанности и права дежурных (поддержание порядка 

в классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других непредвиденных 

ситуациях).Я - друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 

общения. Я – именинник, гость. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. 

Правила поздравления и принятия поздравлений.  

Профессии людей. Учитель – самый важный для ребенка человек в 

школе. Правила общения ребенка со взрослыми (формы вежливого обращения, 

«чувство дистанции», привлечение в себе внимания, выполнение инструкций 

взрослого). Обращение к учителю за помощью в учебной и бытовой школьной 

ситуации. Профессии людей работающих в школе. Названия профессий. 

Основные выполняемые обязанности. Правила общения с учителями-

предметниками, работниками столовой, медпункта, нянечками и работниками 

гардероба. Участие в совместном труде. Профессии людей на производстве, в 

сфере обслуживания. Удивительное о профессиях. Любовь к своему делу. 

Уважение к труду своему и других людей. 

 Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. 

Ближайшее окружение.  Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын 

(дочь), брат (сестра), внук (внучка). Дружеские отношения братьев и сестер. 

Бабушки и дедушки. Понимание родственных отношений. Младшие, взрослые, 

старшие члены семьи. Родители – самые важные для ребенка люди в семье. 

Фамилии, имена родителей, других членов семьи. Место работы родителей. 

Совместные занятия ребенка с другими членами семьи (труд, развлечения). 
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Забота друг о друге. Бережное отношение ко всем членам семьи. Дни рождения 

членов семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. Соседи. 

Друзья. 

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об 

организации совместных игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, 

карандаш!»). Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, 

компьютерные игры и занятия на компьютере, занятия в кружках.  

Школа. Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная 

территория. Количество этажей в школе, коридор около класса, лестницы. Свой 

этаж, класс. Школьная библиотека. Нахождение своего класса, туалетной 

комнаты, столовой, музыкального и спортивного залов, медкабинета. Путь от 

школы до дома. Пользование транспортом. Успехи ребенка в школе.  

Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого 

ребенка в классе. Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для 

хранения учебных принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, 

классная библиотека. Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы и 

труда, шкафы, полки с учебными принадлежностями и т.д.).  

Квартира 

Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес. 

Помещения в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), называние, 

функциональное назначение, описание.  

Дальнее окружение  

Учреждения. Магазин «Овощи - фрукты»,  продуктовый, промтоварный 

(одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный.  

Зоопарк или краеведческий музей, зоомагазин. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Внешнее устройство (здание, 

отделы, вывески, витрины, ценники, пропускные системы). Основные 

профессии людей, работающих в учреждении. Особенности организации 

взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель, 

продавец, посетитель, билетер).  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Правила 

поведения в общественном транспорте (покупка билета или предъявление 

карточки, культура поведения на остановках и в транспорте). Транспорт 

междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 

 Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, 

вертолеты, корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. Торжественные даты. 

Праздники государственные, народные, религиозные, профессиональные: День 

учителя, Новый год, Рождество, Масленица, День защитника Отечества, 8 

марта, День Победы. 4 ноября – День народного единства. День рождения. 

Неделя детской книги. День спасателя. День космонавтики. День матери. День 

пожарной охраны. День работников леса. 1 мая – Праздник весны и труда. 

Элементарные представления о современном значении праздника. 

Традиции празднования (в школе, в семье). Поздравления, принятие 
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поздравлений от другого человека. Подготовка к празднику (на примере дня 

рождения). Оформление при участии детей выставок работ к праздникам. 

Составление школьниками рассказов из 2-3 предложений о своих изделиях 

или конкурсных работах в тетрадях.  

Праздники нашей страны. Календарь торжественных дат. Украшение 

населенного пункта к праздникам, праздничная программа теле и 

радиопередач. Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет 

ребенок или где находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, 

сквер или другие зеленые насаждения. Указатели названия улицы, четные и 

нечетные номера домов, вывески, рекламные щиты. Определение направления 

увеличения нумерации домов. Указатели остановок транспорта, пешеходных 

переходов, другие дорожные знаки. Здания и учреждения.  

Городской транспорт. Ознакомление с отдельными местами населённого 

пункта (по выбору педагога). Наша родина – Россия. Карта России. Столица 

нашей страны – Москва. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. 

Населенные пункты нашей страны: город, поселок, деревня. Работа жителей, 

различных населенных пунктов. Город, в котором живет ребенок. Нахождение 

на карте России. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие 

люди страны или края. Деньги нашей страны.  

Узнавание. Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. 

Получение и расходование денег. Вещи (рукотворные предметы)  

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, 

носовой платок, личные гигиенические принадлежности.  

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, 

самолеты, спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). Игрушки 

мальчиков и девочек Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с ними. 

Хранение и уход за игрушками. Генеральная уборка в клас се весной.  

Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, 

ластик. Их узнавание. Назначение. Правила использования на уроке. Уход и 

хранение учебных принадлежностей. Подготовка к уроку. Ориентировка на 

000000000парте. Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила 

пользования на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подготовка 

к учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте. 

 Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и 

девочки (по выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. 

Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. Форма для занятий физкультурой. 

Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. Переодевание на 

физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты одежды и аккуратности 

внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка одежды щеткой, 

аккуратное ношение одежды, контроль за своим внешним видом у зеркала). 

Уход за одеждой: стирка, сушка, складывание, хранение. 

Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная одежда. 

Соблюдение мер безопасности на производстве (на примере школьных 

мастерских).  
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Обувь уличная (сезонная) и с мальчика и девочки разного назначения 

(праздничная, повседневная, спортивная и т.п.). Обувь для занятий 

физкультурой: кеды, кроссовки, чешки. Левый и правый ботинок. Хранение 

сменной обуви. Покупка обуви. Уход за обувью из различных материалов 

(мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). Сочетание элементов 

костюма: обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету.  

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к 

обеду, к чаю. Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, 

ковши, половник. Мытье и хранение посуды на кухне.  

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. 

Музыкальный центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, тостер. 

Мобильный телефон, компьютер, принтер. Называние. Назначение. Первичное 

ознакомление с энергопитанием приборов. Основное правило пользования (по 

возрастам ребенка): бытовыми приборами пользуются только взрослые, 

пользуются только под наблюдением взрослого. 

 Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для 

ванной). Уход за мебелью.  

Светильники Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. 

Назначение (освещение и украшение помещение). Размещение в помещение. 

Значение освещения для здоровья человека. Экономия электроэнергии 

(выключение света, когда он не нужен и т.п.). Временные представления  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, 

весенние месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года. 

Основные признаки (изменения в неживой природе, жизни растений, животных 

и человека) каждого месяца. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с 

января. Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима – 

начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна.  

Обобщение представлений о сезонных изменениях по месяцам и по 

временам года, полученных в ходе наблюдений и опытов, и сведений из 

рассказов и печатных источников о каждом времени года, изучение 

последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Смена времен года. 

Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей.  

Части суток. Называние.  

Порядок следования. Соотнесение с положением стрелок на циферблате 

часов. Соотнесение времени суток с положением солнца на небе (на материале 

наблюдений). 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 

Безопасное поведение Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на 

прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, 

наблюдения, спортивные занятия). Представления о профилактике простуд: 

закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение 

появления сквозняков; профилактике вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 
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назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, 

проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи 

обращения в больницу. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение 

за помощью к учителю. Элементарное описание ситуации приведшей к травме 

и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской 

помощи.  

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из поликлиники. 

 Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). 

 Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при 

контакте с домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, не 

бежать, не махать руками). 

 Правила поведения человека с диким животным в зоопарке (не дразнить, 

не кормить и не гладить, не подходить близко к клеткам), в природе (кормить 

птиц, белочек из кормушки).  

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не 

трогать и не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не 

ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). 

 Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко 

в воду не заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно, не прыгать).  

Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество 

(вынуть из розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды (не 

купаться, уйти от воды), в лесу (не прятаться под высокими деревьями), на 

открытом месте (уйти из-под линии электропередач, спуститься в низину, не 

прятаться под одиноко стоящим деревом). 

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления 

(головная боль, головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления 

(не собирать незнакомые грибы и ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не 

готовить грибы с горчинкой (попробовать собранные грибы «на язык»), 

придерживаться рекомендаций врачей, передаваемых по 

средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

 Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребенок может 

находиться на улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) 

только в сопровождении взрослого, должен всегда откликаться на зов, если 

потерялся – стоять на месте и ждать, когда его найдут учитель или родители.  

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми 

не ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее 

вернуться к сопровождающему взрослому). Правила поведения в незнакомом 

месте (предупреждение паники, обращение за помощью к сотрудникам 

правоохранительных органов, справочных служб администратор магазина, 

дежурный по вокзалу, контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи 
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или возвращения своего сопровождающего, вежливый отказ от помощи 

незнакомых людей).  

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с 

сигнальными флажками или браслетами безопасности). Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно 

ждать транспорт на остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно 

смотря под ноги, не бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного 

средства, по возможности сидеть при движении или держаться за поручни) 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая вода, 

швабра, совок, ведро, тряпочка). Правила использование учебных 

принадлежностей и инструментов для уроков – практикумов (леек, палочек для 

рыхления почвы, щеток для обуви и тряпочек для цветов).  

Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на примере 

школьных мастерских): использование спецодежды, предупреждение 

отвлечений во время работы, баловства, внимательное изучение правил работы. 

      Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

      Экскурсии по главной улице села, магазины, огород, сад, парк или лес, к 

цветочной клумбе, на другие объекты, исходя из местных условий. 

      Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

 

МУЗЫКА 
Восприятие музыки.  Слушание музыки: непосредственное музыкальное 

соучастие имысленное прослеживание смысловых музыкальных связей. 

Непосредственное музыкальное соучастие: тихое напевание мелодии без слов 

или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма важной темы или 

мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование 

наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), 

Помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях 

музыкального произведения, его содержании, а также на общественных или 

исторических связях.  

Хоровое пение.  Формирование певческих навыков, вокально-хоровой 

культуры. Овладение песенным репертуаром различной тематики: о природе, о 

труде, профессиях, о взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д. Развитие голоса, качественные и количественные 

изменения голосового аппарата и основных характеристик его звучания, 

развитие специфических вокальных возможностей. Коррекционно 

направленная вокально-хоровая работа предполагает: анатомо-
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морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне созревания 

всего организма ребенка;  

Формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, 

формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция; 

совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, 

четкости дикции, которые являются показателями певческой деятельности и 

роста голосового аппарата. 

 Развитие музыкального слуха и особого его проявления слуха вокального; 

становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 

Элементы музыкальной грамоты Различение характера музыкального 

произведения: веселый, грустный, спокойный и т. д. Распознавание 

динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, 

умеренно, быстро, громко, очень громко. Различение на слух музыкального 

темпа: медленно, очень медленно, быстро и т. д. Овладение основными 

понятиями музыкальной грамоты на практическом материале: ноты, нотный 

стан, скрипичный ключ. Музыкальная грамота как средство познания музыки: 

формирование представлений о высоте звука, силе звучания, длительности 

звучания, элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный 

стан, графическое изображение нот и пр.). Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, 

барабан, металлофон, марокасы и т.д. Применение ударно-шумовых 

инструментов, сопровождающих звучание детских голосов, либо 

предназначенных для выступления на школьных концертах. Воспроизведение 

по подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических рисунков 

песенок и попевок.  

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на 

музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных 

представлений и способов действий. 

Коллективноемузицирование (марш, полька, вальс). Репертуар для игры на 

музыкальных инструментах: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Подготовительный период обучения 

 Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края; Формирование графических представлений 

формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

Воспитание интереса к рисованию и рисункам;  

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 
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движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; сохранения направления движения. Формирование изобразительно-

графических умений и навыков. 

 Приемы рисования карандашом: рисование с использованием точки 

(рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу). Рисование разнохарактерных линий 

(упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 

линии; линий замкнутого контура (круг, овал).  

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу); рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); штрихование внутри 

контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками: приемы рисования руками: точечное рисование 

пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром 

ладони; приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п; приемы кистевого письма: примакивание 

кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу и т.д. Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: - правила 

обведения шаблонов; обведение шаблонов геометрических фигур, реальных 

предметов несложных форм, букв, цифр. Развитие речи учащихся и обогащение 

словаря за счет введения новых слов, обозначающих художественные 

материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, 

контур, штриховка и т.д.). 

Обучение композиционной деятельности 

 Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости 

и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении 

композиции. Определение связи изображения и изобразительной поверхности. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Установление на изобразительной 

поверхности пространственных отношений (при использовании способов 

передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, 

дальше - меньше, загораживания. Установление смысловых связей между 

изображаемыми предметами. Главное и второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии 

и т.д. Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. Развитие у учащихся умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 
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Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 

форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). Соотнесение формы 

предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача 

пропорций предметов.  

Строение тела человека, животных и др. Передача движения различных 

одушевленных и неодушевленных предметов. Понятия «орнамент» и «узор». 

Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в полосе, замкнутый, 

сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, 

круге, треугольнике). 

 Рисование по мотивам. Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской 

росписи и др. Применение приемов передачи графических образов (человека, 

дерева, дома, животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в 

рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании.  

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное 

рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из частей.  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения. Различение и обозначением словом 

некоторые ясно различимые оттенки цветов. Работа кистью и красками, 

получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло- зеленый, темно- зеленый и т.д.). 

 Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства Особенности художественного 

творчества: художник и зритель.  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача от общего частному. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности этике: отношение к 

природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России. Ведущие музеи России (ГТГ, 
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Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Виды изобразительного искусства:  

Рисунок.  

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами.  

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная, Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. Скульптура. 

 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа( пластилин, глина,) Объем – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное 

искусство. Истоки этого искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюмы, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о 

мужской и женской красоте, отражение в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий) 

 Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем 

создаются картины», «Как и о чем создаются скульптуры».  

Художники создали произведения живописи и графики: В. Ван Гог, 

Ю.Васнецов, К.КоровинА.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В 

Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д. ; 

Скульпторы: В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Физическое воспитание. Урок физического воспитания. Правила поведения на 

уроке физического воспитания. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание это жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 

воспитания. Физическая нагрузка и е. влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности  физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью.  

Физические упражнения  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

е. связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение. Развитие силовых 

способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений спостепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 



60 

 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6минутный бег. Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением впер.д (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. На 

материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи 

на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-тр.х шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения разных 
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исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные и 

спортивные игры. Физическая нагрузка и е. влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, 

физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие упражнения  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного, 

из столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Физическое совершенствование 

 Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Акробатические комбинации.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами. Наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
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месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе. Ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями. Воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижения. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 

кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мост. 

 
РУЧНОЙ ТРУД 

  

         Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.   

         Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 

нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные 

условия для его обучения и воспитания.  

         Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 
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достижений на основе предметно преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета:  

― Формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.   

― Формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека.  

― Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.   

― Расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования.  

― Формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― Формирование интереса к разнообразным видам труда.  

― Развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― Развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение).  

― Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений.  

― Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью).  

― Формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.   

― Формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

Коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

       Развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения;  

      Совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия;  

        Коррекцию ручной моторики; 

        Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином  
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Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры.  

Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 

шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

 Работа с природными материалами Элементарные понятия о природных 

материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 

материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 

правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с 

еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). 

 Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги(треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка 

бумаги. Приемы разметки: - разметка с помощью шаблоном. Понятие 

«шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - 

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; - разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. 

Чтение чертежа. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания 

бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 
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изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». Обрывание 

бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами).  

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из 

бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). Соединение деталей изделия. 

Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). Картонажно-переплетные работы  

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

 Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. 

Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 

рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные 

ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы  с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». 

Последовательность раскроя деталей из ткани. 

 Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  
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Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). Отделка изделий из 

ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Ремонт одежды. Виды ремонта 

одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц 

(с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами.  

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами Элементарные сведения о древесине. 

Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и 

инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами 

(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы 

обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). Способы обработки древесины ручными 

инструментами (пиление, заточка точилкой). Аппликация из древесных 

материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). 

Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». Работа с проволокой Элементарные сведения о 

проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 

изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом». Получение контуров 

геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

 Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и 

гайкой. Комбинированные работы с разными материалами Виды работ по 

комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; 

бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; 

бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 

ореха.  
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Программы учебных предметов, курсов 

5—9 КЛАССЫ 

 

         Учебные программы для V—IX классов определяют содержание 

предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по 

годам обучения. По общеобразовательным предметам представлены 

программы: 

— по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и 

развитие речи; 

—по природоведению;  

—по математике; 

—по биологии: неживая природа, растения, человек; 

—по географии: начальный курс физической географии, природа нашей 

Родины, география материков и океанов, география России, география своей 

местности, элементарная астрономия; 

—по истории Отечества и обществоведению; 

—по изобразительному искусству; 

—по пению и музыке; 

—по физкультуре. 

    Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой 

ориентировке (СБО). 

        Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным 

планам. 

        Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.   

       Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно 

отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое 
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внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не 

снимает их. При отборе программного учебного материла, учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК 

 

В школе для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале.  

Учащиеся должны: 

овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных 

их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей; 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

—быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности 

        На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся 

старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме 

того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

       Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с 

биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 

       На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. 

      Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 
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основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 

действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи 

и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

         Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

       В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

         В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

         С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части 

речи. 

         Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию  

(подбор гнезд родственных слов)и др.  

        Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 

выработки   практических навыков устной и письменной речи — обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к 

общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо 

организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются  

орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной  письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены.                  В связи с этим 

ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 

2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 
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деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 

классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма.  

Обучение осуществляется по двум направлениям:  
 учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых 

бумаг (бланков, квитанций и др.);  

 в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки 

и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 

классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и 

в старших классах. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс (4 ч. в неделю) 

 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в 

труде и ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде 

людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к 

ней отношении, о жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью 

чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация 

(паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы.      

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным 

словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание  частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из 

текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных 

заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к 

пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников.  
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Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, 

чтение статей из детских газет, журналов.    

Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному 

чтению. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц.  

 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный 

камень», «Горный мастер». 

В. В. Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и 

чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня».  

5.А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».  

6.А. П. Гайдар «Чук и Гек». 

7.Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На 

льдине»,«Компас». 

.Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про комара Комаровича, длинный нос», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост».  

Н. Н. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая 

семейка». 

В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».  

К.Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

12. Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров».  

13.Б. Н. Полевой «Сын полка». 

14.М М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи»,  

«В краю дедушки Мазая». 

15.Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», 

«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать 

«про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты — самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: наизусть 6—10 стихотворений. 

 

6 класс (4 ч. в неделю) 

 

Примерная тематика  
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Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки 

из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; о борьбе за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и 

бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны.  

Навыки чтения  
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии 

с нормами литературного произношения; чтение «про себя».   Выделение 

главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. Разбор содержания читаемого с помощью 

вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных 

в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

героев, картины природы. Деление текста на части. Составление под 

руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов 

самого текста. Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и 

выборочный пересказ. Самостоятельное чтение с различными заданиями: 

подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по 

вопросам, подготовить пересказ. Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение  

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной 

учителем форме. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по 

заданию учителя, называние главных действующих лиц, вы явление своего к 

ним отношения.  

Внеклассное чтение проводится один раз в месяц.   

 

Рекомендуемая литература (на выбор)  
1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира.  

3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», 

«Белогрудка», «Злодейка».  

4. П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были».  

5. А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из 

Атлантиды».  

6. В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», 

«Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». 

 7. А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна 

заброшенного замка».  

8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда».  

9. Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», 

«Улица младшего сына».  

10.В. П. Катаев «Белеет парус одинокий».  
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11.С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта 

военная»,«Ледяной остров», «Приключения в дороге».  

12.А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино 

золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича».  

13.Я Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном 

городе», «Незнайка на Луне». 

 14.Ю. К. Олеша «Три толстяка».  

15.К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», 

«Прощание с летом».  

16.Е. А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», 

«Волшебная правда». 

 17.М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», 

«Лесной доктор», «Птицы под снегом».  

18.Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы».  

19.Г. А. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 20.А. 

Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны уметь: читать вслух осознанно, правильно, выразительно; 

читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; пересказывать текст по плану 

полно и выборочно.   

Учащиеся должны знать: наизусть 8 стихотворений.  

 

7 класс (3 ч. в неделю)   

Примерная тематика  

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. Произведения устного народного 

творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. Произведения 

современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения 

художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. 

Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А. Н. Толстого, В. Г. 

Короленко, А. П. Чехова. Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, Н. 

А. Островского, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. 

Маршака, С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. 

Симонова, Р. И. Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. 

Айтматова, Р. П. Погодина. 

Навыки чтения  
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. Выделение главной мысли произведения. 

Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика 

их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. Деление прочитанного на части, 
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составление плана. Пересказ по плану. Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. Подробный и краткий пересказ 

прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. Заучивание наизусть 

стихотворений.  

Внеклассное чтение 
Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и 

районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских 

журналах. Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.    

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц.  

 

Рекомендуемая литература (на выбор)  

1.В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в 

полынье», «Капалуха».  

2. А. Р. Беляев «Чудесное око». 

 3. В. В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», 

«Мышарик», «Вести из леса».  

.Жюль Берн «Дети капитана Гранта».  

5. А. П. Гайдар «Судьба барабанщика».  

6. А. М. Горький «Детство».  

7.Т.Д.Дефо «Робинзон Крузо».  

8. Л. Кассиль «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит». 

 9. В. П. Катаев «Хуторок в степи».  

10. В. Г. Короленко «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети 

подземелья».  

JI.H. Лагин «Старик Хоттабыч».  

12. А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки).  

13. К. Г. Паустовский «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Степная 

гроза», «Жильцы старого дома».  

14.Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  

15.А. А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» («В громе 

яростныхбитв», «Под вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о 

слепом баянисте»,» Защитник Сталинграда»).  

16.Л. П. Чехов «Спать хочется», «Каштанка».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; пересказывать содержание 

прочитанного.   

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений. 

 

8 класс (3 ч. в неделю)  

Примерная тематика  
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Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни 

и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. Произведения 

современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения 

художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, 

Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. Произведения А. 

М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, 

А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения        

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. Выделение главной мысли произведения, составление 

характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим 

лицам. Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. Продолжение работы над 

средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в 

тексте. Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и 

выражений, взятых из текста. Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.  

Внеклассное чтение  Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну 

тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий 

(с помощью учителя). Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  
.В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка 

с малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний 

поклон».  

2. А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто».  

3. Ю. В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон 

просит огня».  

4. К. Я. Ваншенкт Стихотворения.   

5. А. П. Гайдар «Школа».  

6. С. А. Есенин Стихотворения.  

7. Ф. А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево».  

8. В. А. Каверин «Два капитана».  

9. А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки).   

10. Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке».  

11. Я. М. Рубцов Стихотворения. 

12. К. М. Симонов Стихотворения.  

13. А. А. Сурков Стихотворения.  

14. А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев».  
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15. В. М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и 

огорода».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; давать 

характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; пересказывать содержание прочитанного, 

используя слова и выражения, взятые из текста.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.  

 

9 класс (3 ч. в неделю)  

Примерная тематика  

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни 

и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. Произведения 

современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере 

художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. 

И. Тютчева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. Произведения А. М. 

Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. 

А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. 

М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова.  

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. Выделение главной мысли произведения. Составление 

характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ 

содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. Знание основных сведений о жизни 

писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.   

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.   

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

 

Рекомендуемая литература (на выбор)  
1. А. А. Ахматова Стихотворения.  

2. А. Р. Беляев «Человек-амфибия».   

3. В. О. Богомолов «Иван».   

4. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег»  
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5. В. В. Быков «Альпийская баллада», «Обелиск».  

6. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие».  

7. Жюль Берн «Таинственный остров».  

8. 3. Воскресенская «Сердце матери».  

9. А. М. Горький «В людях», «Мои университеты».   

10. С. А. Есенин Стихотворения.  

11. М М Зощенко Рассказы.  

12. Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема».  

13. К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий 

сказочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава».  

14. А. А. Сурков Стихотворения.  

15. Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно).  

16. М. Н. Цветаева Стихотворения.  

17. А. П. Чехов «Дом с мезонином».  

18. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет 

Сивому».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; давать 

характеристику главным героям; высказывать свое отношение к героям и их 

поступкам; пересказывать содержание произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным.   

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.   

 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс (5 ч. в неделю)  

Повторение  
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации.  

Звуки и буквы   
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, 

я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.  

Слово. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. Части речи:  

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. Имя существительное. 
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Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен 

существительных по числам (единственное и множественное число). Род имен 

существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. Первое склонение 

имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания 

ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном 

и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной). Второе склонение имен 

существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в 

родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к 

огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем 

в творительном падеже (за полем, за деревом). Третье склонение имен 

существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и 

предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в 

творительном падеже (сиренью). Упражнения в правописании падежных 

окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в 

одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).  

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

 Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). Составление предложений и 

рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. Составление рассказа по опорным словам после разбора с 

учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, 

игры зимой). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку.   

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям.  

Повторение пройденного за год  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
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Учащиеся должны уметь: различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; подбирать группы родственных слов (несложные 

случаи); проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; обозначать мягкость согласных буквой ь; 

разбирать слово по составу; выделять имя существительное как часть речи; 

строить простое распространенное предложение; связно высказываться устно, 

письменно (с помощью учителя); пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: алфавит; способ проверки написания гласных и 

согласных (путем изменения формы слова).    

 

6 класс (4 ч. в неделю)  

Повторение .   
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах.  

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные.  

Слово  
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. Правописание приставок с о и а (от-, 

до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на 

согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). Имя 

существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. Правописание падежных 

окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. Знакомство с именами 

существительными, употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе. Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. 

Значение имени прилагательного в речи. Умение различать род, число, падеж 

прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе.  

Предложение   
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные 

и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом м, с союзами а, но. Знаки препинания при 
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однородных членах. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами 

и, а, но. Знаки препинания перед союзами. Практическое употребление 

обращения. Знаки препинания при обращении. Связная речь 

 Работа с деформированным текстом. Распространение текста путем включения 

в него имен прилагательных. Изложение рассказа по коллективно 

составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок 

товарища и т. д.).  

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. Составление рассказа по картине 

по коллективно составленному плану. Составление рассказа по картине и 

данному началу с включением в рассказ имен прилагательных.         

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление 

рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», 

«Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах« и др.). Сочинение по 

коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности.  

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление 

(о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

 Повторение пройденного за год.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны уметь: правильно обозначать звуки буквами на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); проверять написание 

в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; разбирать слово по составу; выделять имя существительное 

и имя прилагательное как части речи; строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; связно высказываться устно и письменно 

(по плану); пользоваться словарем.   

Учащиеся должны знать: способы проверки написания гласных и согласных в 

корне слова. 

 

7 класс (4 ч. в неделю)  

Повторение  
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложные предложения с союзами и, а, но.  

Слово  
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи 

написания сложных слов с соединительными гласными о не. Имя 

существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 
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Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Местоимение. Понятие о местоимении. 

Значение местоимений в речи. Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по 

временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. Неопределенная частица 

не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний 

глаголов 2-го лица -шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем по родам и 

числам. Глаголы на -ся (-сь).  

Предложение  
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в конце предложений.             

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. Сложные 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь 

 Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по 

картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями).  

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку.   

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. Сочинения творческого характера 

(«Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). Отзыв о прочитанной 

книге.  

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны уметь: писать под диктовку текст, применять правила 

проверки написания слов; разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; различать части речи; строить простое 

распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; писать изложение и сочинение; оформлять деловые 

бумаги; пользоваться словарем.  
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Учащиеся должны знать: главные и второстепенные (без конкретизации) 

члены предложения; название частей речи, их значение; наиболее 

распространенные правила правописания слов.  

 

8 класс (4 ч. в неделю)   

Повторение   
Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов.  

Слово  
Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание 

звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных.  

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных.  Правописание 

падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные.  

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе.   

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.     

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е 

лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее 

употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний глаголов 

I и II спряжения.  

Предложение  
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные 

и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Связная речь 
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 Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и 

времени). Сочинения по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу.    

Составление рассказа по опорным словам. Сочинение по личным наблюдениям, 

на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний 

(«История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История 

капельки воды» и др.).  

Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению(, заявление (о 

приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год.    

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны уметь: писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; различать части речи; строить 

простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; писать изложение и сочинение; оформлять 

деловые бумаги;  пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: части речи;  наиболее распространенные правила 

правописания слов.  

 

9 класс (4 ч в неделю)  

Повторение 

 Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

 

 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку.  

Звуки и буквы 

 Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове.  

Слово  
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). Сложные слова. 

Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. Имя существительное. 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 
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существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов I и II 

спряжения, глаголов с -ться и -тся. Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы единственного и множественного числа. Частица не с 

глаголами. Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 

50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. Наречие. Понятие о наречии. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с о и а на 

конце. Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. Предложение  

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными 

членами, обращение. Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без 

союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания 

в предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи.  

Связная речь  
Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из 

личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны уметь: писать небольшие по объему изложение и сочинения 

творческого характера; оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться 

словарем.   

Учащиеся должны знать: части речи, использование их в речи; наиболее 

распространенные правила правописания слов.  

 

Словарь 5 класс  
Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, 

веревка, верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до 

свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, 

инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, конверт, 

космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, 

пассажир, победа, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, 

север, стамеска, станок, столица, творог, физкультура (57 слов).  
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6 класс  

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, 

кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, материя, 

медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, 

прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, 

солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, 

шоколад, шоссе, экватор (52 слова).  

7 класс  
Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, 

литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, 

мотор, насекомое, население, независимость, паспорт, патриот, планета, 

платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, революция, 

республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, 

температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, 

хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов).  

8 класс 

 Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, 

демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, 

квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, 

национальность, образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, 

почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, 

секретарь, станция, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, 

элеватор, электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (46 слов).  

9 класс  

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, 

адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, 

благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, 

вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, 

досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, 

заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, изверлсение, 

издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, 

исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, 

коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, 

ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, 

население, оборона, обучение, общежитие, объединенный, обычай, 

обязанность, окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна, 

парламент, планета, планетарий, правительство, правонарушение, 

прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, 

свидетельство, совершеннолетний, сознательность (92 слов). 

 

 

МАТЕМАТИКА 5—9 КЛАССЫ 
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Математика для детей VIII вида является одним из основных учебных 

предметов.  

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, 

чтобы:  

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность;  

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся вспомогательных школ и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами.  

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 

математическим знаниям и умениям.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. Некоторые 

учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за 

учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у 

доски с помощью учителя).  

Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные 

для них задания. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного программного материала.  Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях. 

 Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная 

работа с использованием специальных методических приемов. Встречаются 

ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за 

дополнительного локального поражения не могут быть задержаны в том или 

ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету.  Оставлять их 

на повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие ученики должны 

заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих 

возможностей. Решение об обучении по индивидуальной программе 

принимается педагогическим советом школы.  

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—
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9 классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, 

формирование графических умений происходят и на других уроках математики. 

Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании.   Необходима тесная связь этих уроков с 

трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами.  

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в 

пределах 1 000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, 

сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся 

овладеть счетом различными разрядными единицами. При изучении первой 

тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное 

количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются 

нумерационная таблица и счеты. При обучении письменным вычислениям 

необходимо добиваться прежде всего четкости и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии 

систематического повседневного контроля за работой учеников, включая 

проверку письменных работ учителем. Образцы арифметических записей 

учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в 

решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 

выполнением письменных вычислений.     

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное 

место. Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так 

как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут 

быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. В тех случаях, 

когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает 

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними 

индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и 

обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных 

вычислений.  

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом 

работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать 

развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. 

Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для 

общего развития умственно отсталого школьника.  

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 

100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении 
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величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересными по изложению.  

Учителю  необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с 

большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует 

создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание 

на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет 

запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение 

всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал. Подбор для занятий соответствующих игр — одно из 

средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному счету.  

Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы работы с ними 

на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только 

вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить 

учащихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения.    

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 

старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными 

дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические 

задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить учащихся и с 

некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается 

ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны 

получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), 

свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами 

для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.).       

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные 

числа десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме 

— в 9 классах.  

В результате выполнение разнообразных практических работ школьники 

получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении 

объема прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и 

объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам 

вычисления площади прямоугольника и объема прямоугольного 

параллелепипеда. Для более способных школьников возможно введение 

буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема.  

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 
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практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом 

которых является получение дробей. Десятичные дроби (6 класс) 

рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель 

единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть 

черты сходства и различия, соотносить с единицей). Для решения примеров на 

сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими 

знаменателями. Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися 

основ десятичной системы счисления и соотношений единиц стоимости, 

длины, массы. При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять 

метрическую систему мер, так как знание ее является основой для выражения 

чисел, полученных от измерения десятичной дробью.        

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.  

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, 

осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. При 

подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. В учебной программе указаны виды арифметических 

задач для каждого класса. В последующих классах надо решать все виды задач, 

указанные в программе предшествующих лет обучения. Наряду с решением 

готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. 

Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению 

структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей.  

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела 

на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 

умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, 

приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на 

нелинованной бумаге. В данном классе учащиеся выполняют письменные 

работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется 

две тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. 

Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, от знания детьми 

правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

школьников. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания 

самостоятельности в работе учащихся с предупреждением появления ошибок.   

 

5 класс (6 ч в неделю)   

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. Нумерация чисел 

в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел 
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на сотни, десятки, единицы. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 

2,20,200; по 5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. Округление чисел до 

десятков, сотен, знак =. Сравнение чисел в том числе разностное, кратное 

(легкие случаи). Определение количества разрядных единиц и общего 

количества сотен, десятков, единиц в числе. Единицы измерения длины, массы: 

километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 

000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени: год (1 год) 

соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год. Устное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины (55 

см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 

4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). Римские цифры. Обозначение чисел I—

XII. Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их 

проверка. Умножение числа 100. Знак умножения (.). Деление на 10, 100 без 

остатка и с остатком. Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. Устное умножение и деление круглых десятков, сотен 

на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), 

полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 

2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.). Письменное умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд, их 

проверка. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, 

обозначение. Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение 

долей, сравнение дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 

Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями. Периметр (Р). Нахождение периметра многоульника. Треугольник. 

Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по 

трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. Линии в круге: радиус, 

диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны знать:  

— класс единиц, разряды в классе единиц;  

—десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 —единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

 —римские цифры;  

—дроби, их виды;  

—виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь:  
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—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

 —читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 —считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 

 

—выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

 —выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой;  

—выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;  

—выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости 

длины, массы в пределах 1 000; 

 —умножать и делить на однозначное число;  

—получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  

—решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в 

три арифметических действия;  

—уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;  

—различать радиус и диаметр.  

ПРИМЕЧАНИЯ.  

Обязательно:  

—продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через 

десяток письменно;  

—овладеть табличным умножением и делением;  

—определять время по часам тремя способами;  

—самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге.  

Не обязательно:   

—решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510- 

 

 —решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два,три 

действия решать с помощью учителя);  

—чертить треугольник по трем данным сторонам.  

 

6 класс (6 ч в неделю) 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1 000 000. Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из 

разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под 

диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. Разряды: единицы, десятки, 

сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Округление чисел до единиц, 

десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего 

количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. Устное (легкие случаи) и 

письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число 

и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. Письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 
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Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. Простые арифметические задачи на нахождение дроби от 

числа, на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: 

расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) двух тел. Взаимное положение прямых на 

плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, т. е. 

параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

Знаки перпендикуляра и параллели. Уровень, отвес. Высота треугольника, 

прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, 

бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. Масштаб: 1:1 000; 1 :10 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны знать:  

— десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;  

—разряды и классы;  

—основное свойство обыкновенных дробей;  

—зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

—различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 —свойства граней и ребер куба и бруса.  

Учащиеся должны уметь:   

— устно складывать и вычитать круглые числа;  

—читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах,калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в пределах1 000 000; 

 —чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в 

нее числа; сравнивать; 

- записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 —округлять числа до любого заданного разряда в пределах1 000 000; 

—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком;  

—выполнять проверку арифметических действий;  

— выполнять   письменное   сложение   и   вычитание   чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы;  

—сравнивать смешанные числа;  

—заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;  

—складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

—решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение 

двух тел;  
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—чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии;  

—чертить высоту в треугольнике;  

—выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.   

ПРИМЕЧАНИЯ.  
Обязательно: 

 —уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в 

пределах 1 000 000;  

—округлять числа до заданного разряда;  

—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000;  

—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100;  

—письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, 

единицами стоимости, длины, массы;  

—читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, 

знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей;  

—узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;  

—выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства.  

 

7 класс (5 ч в неделю)  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. Письменное сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. 

Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Десятичные дроби. 

Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, 

полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в 

виде десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение 

десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение 

к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, 

геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические 
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фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии, 

построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

 

Учащиеся должны знать:  

— числовой ряд в пределах 1 000 000;  

—алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 —элементы десятичной дроби;  

—место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

—симметричные предметы, геометрические фигуры;  

—виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.   

Учащиеся должны уметь:  

—умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначноечисло;  

—складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные);  

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени;  

—решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца;  

—решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;  

—вычислять периметр многоугольника;  

—находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить 

симметричные фигуры.  

ПРИМЕЧАНИЯ.  

Не обязательно: 

 —складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями;  

—производить вычисления с числами в пределах 1 000 000;  

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени;  

—решать составные задачи в 3—4 арифметических действия;  

—строить параллелограмм, ромб.   

 

8 класс (5 ч в неделю)  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых 

при счете чисел, с использованием счетов. Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях. Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. Умножение и деление обыкновенных и десятичных 

дробей (в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные целые числа. Простые задачи на нахождение числа по одной его 
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доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух и более чисел. Составные задачи на пропорциональное 

деление, на части, способом принятия общего количества за единицу. Градус. 

Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной 

мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. 

см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения. Измерение 

и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных 

дробях. Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение точки, отрезка, 

треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

— величину Га;  

—размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного,смежных углов, 

сумму углов треугольника;  

—элементы транспортира; 

 —единицы измерения площади, их соотношения;  

—формулы длины окружности, площади круга.  

Учащиеся должны уметь:  

—присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равныечисловые группы в 

пределах 1 000 000;  

—выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей;  

—находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью;  

—находить среднее арифметическое нескольких чисел;  

—решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  

—строить и измерять углы с помощью транспортира;  

—строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

—вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

—вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; —

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ.   

Обязательно:  
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—уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами 

в пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями;  

—знать наиболее употребительные единицы площади;   

—знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах;  

—находить число по его половине, десятой доле;   

—вычислять среднее арифметическое нескольких чисел;  

—вычислять площадь прямоугольника.  

 

9 класс (4 ч в неделю)  
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 

50%, 75% обыкновенной дробью. Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Математические 

выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого 

вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 

1%.  Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. [ Развертка куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Объем. 

Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ! (1 мм3), 1 куб. см (1 

см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км  (1 км3). Соотношения: 1 куб. 

дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. t дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. ! 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). Развертка 

цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основа- t нии правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, 

диаметр.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 

школу  
Учащиеся должны знать:  

 — таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток;  

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;   

—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  

—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;  

—геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара.  

Учащиеся должны уметь: 
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 — выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000;  

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями;  

—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 —находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по 

его доле или проценту;  

—решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3,4 арифметических действия;  

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;  

—различать геометрические фигуры и тела;  

—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ.  
Достаточно:  

—знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, 

объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы;  

—читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные;  

—уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение 

и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

—решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% 

от числа, на соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, скорость, 

время;  

—уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер;  

—уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 

помощью линейки, чертежного угольника, циркуля;  

—различать геометрические фигуры и тела 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5 класс (2 ч в неделю)  

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на 

обобщение знаний учащихся об окружающем мире, полученное при 

ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. 

В то же время данный учебный предмет для пятиклассников является 

подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими 

элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний.  
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В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться 

некоторые элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о 

сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье 

человека.  

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет 

непосредственно большое значение для коррекции недостатков 

психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов.       

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности 

уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную 

воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания.       

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих 

разделов: 

 —«Окружающий нас мир»;  

—наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас);  

—«Сезонные изменения в природе»;  

—«Наша страна» (расположение на карте, население, столица);  

—«Природа нашей Родины»:  

—«Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые);  

—«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные 

сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем);  

—«Охрана здоровья человека»;  

—«Охрана природы и экология»;  

—«Труд на пришкольном участке».  

Экскурсии и практические работы.   

Окружающий нас мир.   

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, 

город). Домашний адрес. Адрес школы. Природа нашей местности вокруг нас 

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

дышим).  

Сезонные изменения в природе.  

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). Смена 

времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. Осень (ранняя, золотая, 

поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 

животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. 

Народные приметы. Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). 

Признаки зимы. Самый короткий день и самая длинная ночь в году. Изменения 

в жизни растений и животных (деревья лиственные и хвойные зимой, птицы 

неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание животных). Подкормка 

животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. Весна 



99 

 

(ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (пробуждение природы, первоцветы — весенние 

цветущие травы, распускающиеся почки, первые листочки, появление 

насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных животных весной). 

Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). 

Весенние праздники. Народные приметы. Лето (жаркое, сухое, теплое, 

холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и самый длинный 

день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека 

за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние 

праздники. Народные приметы.  

Наша страна.  

Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Многонациональное население. Москва — столица нашей Родины. 

Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади, исторические и 

культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, такси). Города нашей Родины. Средства сообщения 

между городами (транспорт железнодорожный, воздушный, водный). Природа 

нашей Родины.  

Неживая природа. 

 Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: 

песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная.  

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства 

воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

 Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры 

воздуха, воды, своего тела.  

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, 

мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, 

сыпучесть, газообразное состояние).  

Использование человеком.  

Живая природа.  

Растения, грибы и животные леса. 

 Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и 

др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.  

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника.  

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох 

кукушкин лен.  

Грибы леса: съедобные и несъедобные.  

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и 

др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.).  

Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.).  

Растения и животные сада, огорода и поля Растения сада. 

 Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника. 
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Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, 

гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы).  

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные — лягушки, жабы. Сезонные 

работы в саду.  

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, 

огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, 

салат и др.).  

Друзья огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, 

жабы, лягушки); враги (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и 

др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки.  

Растения и животные луга. Растения луга — травы: клевер, колокольчик, 

нивяник (ромашка), мятлик, тимофеевка и др. Животные луга: насекомые 

(бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка, кузнечик и др.). 

Использование лугов как пастбища и для сенокоса.  

Растения и животные болота. Растения болота: травы, мхи, кустарничек 

багульник, ягодные растения (клюква, морошка).  

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Растения  и  животные  

водоемов. Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, 

рогоз и др.).  

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.  

Охрана здоровья и человека. Организм человека. Строение тела человека: 

туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. Волосяной 

покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. Внутренние 

органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной 

осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, 

инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.  

Охрана природы и экология. Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, 

водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и 

животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения в природе. 

Экологические катастрофы.  

Труд на пришкольном участке. Посев и посадка растений. Уход за 

растениями: полив, посадка.  

Повторение пройденного.  

Закрепление знаний на практике:  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. Ежедневные 

наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений 

(1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда.          Экскурсии 

для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, 
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с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или 

почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей.   Практические 

работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в 

работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях).  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь:  

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать 

им обобщенные названия;  

— устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениями 

и животными, растениями и человеком, животными и человеком);  

—связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда;  

—выполнять рекомендуемые практические работы;  

—приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, 

луга, поля, сада; 

 —соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в 

труде;  

—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать:  

—обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; —

где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа 

и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);  

—основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней;  

—основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь.   

 

БИОЛОГИЯ 

6—9 классы 

        Биология как учебный предмет для обучающихся VIII вида включает 

разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии»  

(7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). По этим разделам 

предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья.  

Основными задачами преподавания биологии являются:  

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и 

жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 2) 

формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  
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3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе;  

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 5) привитие 

навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

         Преподавание биологии для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного 

развития учащихся.  

В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у 

учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой 

и неживой природой, влияние на нее.  

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой 

природе; сформировать представление о мире, который окружает человека.   

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии 

растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового 

растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, 

выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, овощных, 

плодовых, ягодных, а также декоративных растений.  

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, 

классы, отряды и др.).  

Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые 

можно наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются 

сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.  

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом 

жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни.  

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как 

важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от 

заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление 

спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для 

нормальной его жизнедеятельности.  

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь 
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соответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных 

приборов и различной химической посуды, которые требуются для 

демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных 

почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном 

количестве раздаточный материал. Все учебные занятия следует проводить в 

специально оборудованном кабинете естествознания.   

 

6 класс (2 ч в неделю) 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
Природа  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в 

жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня 

и ночи. Смена времен года.  

Вода  

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение 

при нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность 

воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые 

и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Учет и 

использование свойств воды. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды.  

Демонстрация опытов:  

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.  

2. Растворение соли, сахара в воде.  

3. Очистка мутной воды.  

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Определение текучести воды.  

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, 

горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей.  

Воздух  

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости 

воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства 

воздуха в быту. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение 

кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный 

воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту 

воздуха. 

Демонстрация опытов: 

 1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва).  
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2. Объем воздуха в какой-либо емкости.  

3. Упругость воздуха.  

4. Воздух — плохой проводник тепла.  

5. Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при охлаждении.  

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного—в теплую 

(циркуляция).  

Наблюдение за отклонением пламени свечи.  

Полезные ископаемые  

Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в 

качестве строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина. Горючие 

полезные ископаемые Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, 

хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний 

вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. 

Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. Полезные 

ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. Полезные ископаемые, используемые для получения металлов 

(железная и медная руды и др.), их внешний вид и свойства. Получение черных 

и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).  

Демонстрация опытов:  

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля.   

2. Определение растворимости калийной соли.  

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных 

ископаемых (в топках, печах, плитах). Экскурсии в краеведческий музей и (по 

возможности) к местам добычи и переработки полезных ископаемых (в 

зависимости от местных условий).  

Почва  

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав 

почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и 

органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. Песчаные и 

глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв 

по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным 

свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: 

название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв.  

Демонстрация опытов: 
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 1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

 2. Обнаружение в почве песка и глины.  

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки.  

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее.  

Практическая работа.  

Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном учебно-

опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами.  

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение.   

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: отличительные признаки твердых тел, жидкостей и 

газов; характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на 

примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды и движение 

воздуха.  

Учащиеся должны уметь: обращаться с самым простым лабораторным 

оборудованием; проводить несложную обработку почвы на пришкольном 

участке.  

 

7 класс (2 ч в неделю)   

Растения, грибы и бактерии  

Введение  

Многообразие растений. Значение растений и их охрана. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на 

примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о 

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. Семя растения. 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. Корень. Разнообразие корней. Корневые 

системы (стержневая и мочковатая). Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). Лист. Внешнее 

строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. 

Испарение воды листьями, значение этого явления. Листопад и его значение. 

Дыхание растений. Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение 

стебля в жизни растения — доставка воды и минеральных веществ от корня к 

другим органам растения и органических веществ от листьев к корню и другим 
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органам. Разнообразие стеблей. Растение — целостный организм (взаимосвязь 

всех органов и всего растительного организма со средой обитания).  

Лабораторные работы.  
1. Органы цветкового растения. 

 2. Строение цветка.  

3. Строение семени фасоли.  

4. Строение зерновки пшеницы.  

Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина.  

Практическая работа. 

 Определение всхожести семян.  

Демонстрация опытов: 1. Условия, необходимые для прорастания семян.  

2. Испарение воды листьями. 

 3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте).  

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветия ми, с 

распространением плодов и семян (в начале сентября).  

Многообразие растений, бактерий и грибов  
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. Грибы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. 

Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. Папоротники. 

Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины хвойных и лиственных деревьев. Покрытосеменные или цветковые. 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами).  

Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и 

растений осенью и весной. Цветковые растения Деление цветковых растений на 

однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные различия 

(строение семян, корневая система, жилкование листа).  

Однодольные растения 

Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной 

местности. Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, 

ландыш). Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, 

чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. Цветочно-декоративные растения открытого и 

закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). Лабораторная работа. 

Строение луковицы.  

Двудольные растения Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец 

— для южных районов), петунья, дикий паслен, душистый табак. Бобовые. 

Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы. Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая 
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земляника (персик, абрикос — для южных районов). Биологические 

особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — 

однолетние цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — 

многолетнее растение. Особенности внешнего строения этих растений. 

Агротехника выращивания. Использование человеком. Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля.  

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений.  

Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. 

Вскапывание приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка и другие 

работы в саду и на участке. Экскурсия — «Весенние работы в саду». 

Обобщение по теме «Растение — живой организм».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны знать: названия некоторых бактерий, грибов, а также 

растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых; строение и общие биологические особенности цветковых растений; 

разницу цветков и соцветий; некоторые биологические особенности, а также 

приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред 

бактерий и способы предохраняться от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: отличать цветковые растения от других групп (мхов, 

папоротников, голосеменных); приводить примеры растений некоторых групп 

(бобовых, розоцветных, сложноцветных); различать органы у цветкового 

растения; различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

различать грибы и растения. 

 

 

8 класс (2 ч в неделю)   

Животные  

Введение  

Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение 

животных в народном хозяйстве. Охрана животных.  

Беспозвоночные животные Общие признаки беспозвоночных животных: 

отсутствие позвоночника (внутреннего скелета).  

Черви Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты (глисты). 

Вред глистов. Профилактика и борь ба с глистными заболеваниями.   
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Насекомые Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский 

жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми 

(повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с 

вредными насекомыми. Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в 

хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ 

жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее 

жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в 

народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей 

от шелкопряда. Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, 

вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о 

насекомых.  

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  

Позвоночные животные Общие признаки позвоночных животных: наличие 

позвоночника (внутреннего скелета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.  

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по 

строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего 

строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой 

лягушки или влажного препарата.  

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Демонстрация 

влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц. Птицы, 

кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой пестрый дятел, 

большая синица. Хищные птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы (утка-

кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и 

охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах.  

Птицеводство. Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, 

модели строения яйца, фильмов о птицах.  

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму (по возможности). 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. 
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Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки млекопитающих, или 

зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и вскармливание 

их молоком. Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): 

органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.  

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ 

жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве.  

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты 

сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, 

размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их 

охрана.  

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и 

значение. Охрана морских зверей.  

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее 

строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание 

детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. Растительноядные 

животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. 

Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая 

свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана 

их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, 

лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. 

Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. Выращивание телят. Овца. Распространение овец. 

Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном 

хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и 

летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в 

хозяйстве человека.  

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в 

народном хозяйстве.  
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Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы 

и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. Лошадь. Внешнее строение лошади: 

особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и 

рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Приматы. Общая 

характеристика. Обобщающее занятие по результатам изучения животных: 

общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких 

и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними.  

Практические работы на животноводческих фермах (по возможности). 

Экскурсии  

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением 

и уходом.  

Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной 

вблизи школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче 

кормов.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащихся должны знать: основные отличия животных от растений; признаки 

сходства и различия между изученными группами животных; общие признаки, 

характерные для каждой из этих групп животных; места обитания, образ жизни 

и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; названия некоторых 

наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; основные 

требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). Учащиеся должны уметь: узнавать 

изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни 

изученных животных; устанавливать взаимосвязи между животными и их 

средой обитания: приспособления к ней особенностями строения организма, 

поведения животных; проводить несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).  

 

9 класс (2 ч в неделю) 

Человек  

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) 

в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих животных). Общий обзор организма человека Общее 
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знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы 

чувств). Демонстрация торса человека. Опора тела и движение Значение 

опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы 

мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Демонстрация скелета человека, 

позвонков.  

Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; 

свойства декальцинированных и прокаленных костей.  

Кровь и кровообращение Значение крови и кровообращения. Состав крови 

(клетки красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и 

сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и 

работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему 

— на весь организм).   

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.  

Лабораторные работы  
1. Микроскопическое строение крови.  

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег).  

Дыхание  

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Демонстрация опыта, 

обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.  

Пищеварение  

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и 

глистных заражений.  

Демонстрация опытов:  

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.  

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал.  

4. Действие желудочного сока на белки.  

Почки  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и 

их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  
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Кожа  

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.  

Нервная система 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение.  

Органы чувств  

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение 

органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха.  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по 

охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу 

«Человек»  
Учащиеся должны знать: названия, строение и расположение основных органов 

организма человека; элементарное представление о функциях основных 

органов и их систем; влияние физических нагрузок на организм;  вредное 

влияние курения и алкогольных напитков на организм; основные санитарно-

гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь: применять приобретенные знания о строении и 

функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения 

и укрепления своего здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

ГЕОГРАФИЯ (6—9 классы) 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно 

отсталых школьников об окружающем мире.  

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся.         

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать 

за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного 

мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи.  

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с 
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рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими 

школьными предметами.  

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала 

(в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 

6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению умственно 

отсталыми учащимися элементарных географических знаний. В настоящее 

время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных 

предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими 

преобразованиями в нашей стране и в мире. 

 В связи с этим в данную программу внесены значительные коррективы.         В 

программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 

8 класс — «География материков и океанов», 9 класс — «География России», 

«География своей местности», «Элементарная астрономия».  

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России.           

Основные темы географии в 6-9 классах 

Начальный курс физической географии 

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

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. План и карта. Масштаб. Условные знаки 

плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные 

цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. Формы 

поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

 Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. Земной 

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

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды.  

Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе 

и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 

 Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

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

полуострова России. География России Общая характеристика природы и 

хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и 
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сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

 Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

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

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, 

его размещение.  

Народы России. Отрасли промышленности. Уровни развития европейской 

и азиатской частей России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. 

Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная  

Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, 

острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, 

население и государства.  

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-

Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, 

каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир 

нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, 

национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация 

сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

6 класс (2 часа в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся     
 Учащиеся должны знать: что изучает география;  горизонт, линию и 

стороны горизонта; основные формы земной поверхности; виды водоемов, их 

отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его обозначение; 

основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки 

географической карты; распределение суши и воды на Земле; материки и 

океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; кругосветные 

путешествия, доказывающие шарообразность Земли; различия в нагревании и 

освещении земной поверхности Солнцем; расположение поясов освещенности 

на глобусе и карте полушарий; основные типы климатов; географическое 

положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий.  

Учащиеся должны уметь: определять стороны горизонта, ориентироваться по 

Солнцу, компасу и местным признакам природы; выявлять на местности 

особенности рельефа, водоемов; делать схематические зарисовки, простейшие 

модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; читать планы 
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местности (для начальных классов массовой школы); ориентироваться по плану, 

на географической карте, глобусе; читать условные цвета и знаки 

географической карты; составлять описания изучаемых объектов с опорой на 

карту и картины; показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать 

их на контурной карте; сопоставлять расположение изучаемых объектов на 

физической карте России и карте полушарий.   

 

 

7 класс (2ч. в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: положение России на физической карте, карте 

полушарий и глобусе; пояса освещенности, в которых расположена наша 

страна; природные зоны России, зависимость их размещения от климатических 

условий и высоты над уровнем моря; природные условия и богатства России, 

возможности использования их человеком; типичных представителей 

растительного и животного мира в каждой природной зоне; основное население 

и его занятия в каждой природной зоне и в своей области; особенности 

географического положения своей местности и ее природы; основные 

мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила поведения 

в природе; расположение географических объектов на территории России, 

указанных в программе.  

Учащиеся должны уметь: показывать границы России на глобусе, карте 

полушарий, физической карте и природных зон России, давать элементарное 

описание природы по зонам, пользуясь планом и картами; показывать по картам 

(физической и природных зон России) географические объекты, указанные в 

программе, наносить их названия на контурную карту; устанавливать 

взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; выполнять простейшие зарисовки 

географических объектов; делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести 

себя в природе.   

 

8 класс (2ч. в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны знать: Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны и их хозяйственное значение; особенности географического 

положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 

государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, ресурсы, основное население и столицы этих государств.   

Учащиеся должны уметь: определять на карте полушарий географическое 

положение и очертания берегов каждого материка, давать элементарное 

описание их природных условий; находить на политической карте изученные 

государства и столицы, переносить названия на контурную карту.   
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9 класс (2ч. в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

     Учащиеся должны знать: названия географических районов России; 

характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, 

климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское 

хозяйство, крупные города, экологические проблемы); Солнце как ближайшую 

к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; Землю как планету, 

доказательства ее шарообразности; Луну как спутник Земли; отличие Луны от 

Земли; взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных 

затмениях; причины смены дня и ночи, времен года; значение запусков в космос 

искусственных спутников и полетов людей на космических кораблях; имена 

первых космонавтов.  

Учащиеся должны уметь: находить свой регион на карте России и карте 

полушарий; давать несложную характеристику природных условий и 

хозяйственных ресурсов своего региона; устанавливать связи между отраслями 

промышленности и сельского хозяйства; сопоставлять изучаемые 

географические районы на физической карте и карте природных зон; давать 

несложные описания явлений, происходящих в природе; находить на карте 

полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов.   

 

ИСТОРИЯ 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.         

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями 

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый 

образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности.  

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом 

может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников.  

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе 

изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-

текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа.  

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей.            
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Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени.       

На уроках истории в школе используются: рассказ, беседа, выборочное 

объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор кинокольцовок, 

отдельных фрагментов кино, диафильмов.  

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ 

учителя об исторических событиях должен быть исторически точным и не 

слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его 

взаимосвязь с изученным ранее.  

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий.  

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен 

включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие 

формированию правильных исторических представлений (внешний вид города, 

села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей 

эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из 

учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание 

уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, 

что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой 

подход является существенной частью коррекционной работы на уроках 

истории.  

Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков 

был быт представителей разных классов.  

Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую.  

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с 

использованием исторических дат. Созданию ярких, отчетливых образов 

содействуют хорошо подготовленные и проведенные экскурсии.          

Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала надо привлекать 

к наиболее существенным, значимым объектам. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика.  

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

7 класс (2 ч. в неделю)  

Введение      

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Наша Родина 

— Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте.  
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История нашей страны древнейшего периода  

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и 

земли русской. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком 

прошлом. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Верования 

восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские 

витязибогатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их 

старейшины. Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.  

Киевская Русь  
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание 

Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем 

воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при 

Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-

сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и 

орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, 

строительство храмов, летописание, образование и грамотность. Приход к 

власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы 

великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных 

лет».  

Распад Киевской Руси  
 Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 

крупных княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по 

выбору учителя) Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, 

Смоленского, Новгородского. Владимире-Суздальская Русь и наследие 

Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос столицы во Владимир. Икона 

Владимирской Богоматери — хранительницы земли русской. Господин Великий 

Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, 

странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, Ремесло. 

Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. Русская культура в XII—XIII 

в. Памятники церковно-учитель-ной литературы. Архитектура, летописание, 

фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их 

содержание.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями  
Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. 

Войско, военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая 

борьба русских людей против монго-ло-татар. Подвиг князя Рязанского, 

Евпатия Коловрат и других. «Злой город Козельск». Государство Золотая орда. 

Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо-

татарским игом. Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их 

снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. 

«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 

укрепления православия на русской земле. 
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Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества           

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. 

Основные слои городского населения, их быт и традиции. Московско-

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского 

народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей 

Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. 

Распад Золотой Орды. Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного 

ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства.  

Повторение за год  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны знать:  

— какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

—когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);  

—кто руководил основными сражениями;  

Учащиеся должны уметь:  

—пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  

—пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану;  

—соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

—пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

—устанавливать последовательность исторических событий на основе знания 

дат;  

—правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 —пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.  

 

8 класс (2 ч. в неделю)   

Повторение   

Единая Россия (конец XV — начало XVII века)  
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение 

государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. д.. Борьба монастырей с еретиками-нестяжателями», 

влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. 

Противостояние бояр усилению власти Московского князя и их борьба за свои 

привилегии. Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. 

Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая 

рука царя. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к 

Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — 

попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода 

России к Балтийскому морю. Царский двор и его дворянское окружение. Быт 

горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. 

Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 
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Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три 

моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и 

первое издание книг в России. Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия 

— наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. 

Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные 

герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало правления династии 

Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей 

Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха 

Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния 

католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь.  

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII 

веке. Строительство патриархом Никоном Ново-Иеру-салимского монастыря 

как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская 

академия. Ученый монах Симеон Полоцкий.  

Великие преобразования России в XVIII веке  
Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство 

Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман 

Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками 

и устоями. Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание 

первой русской газеты, введение нового календаря, обучение детей дворян за 

границей и т. д. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): 

основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и 

«русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые 

перевороты. Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого 

Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. 

Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. Царствование 

Екатерины II. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. 

Преобразования Екатерины II в области культуры и просвещения: открытие 

школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее 

учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского языка, 

издание первого литературного журнала. Установление губернского управления 

в стране. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в 

XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: 

Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники 

культуры XVIII века в родном городе, крае. История нашей страны в период 

XIX века Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и 

заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. 

Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович 

Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. 
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Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель 

армии Наполеона. Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского 

и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в 

Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены 

декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. Правление Александра II: освобождение крестьян, 

запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа США 

Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов 

и железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими 

государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: 

министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. XIX век — век 

развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. 

Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. 

Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. 

Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, 

живописи и архитектуры. Краеведческая работа (ориентируясь на 

возможности ребенка). 

 Повторение за год  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны знать:  

—когда началось и закончилось событие (по выбору),  

—как протекало конкретное событие,  

—великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Учащиеся должны уметь: 

 —пользоваться лентой времени, 

—устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий,  

—выделять главную мысль в отрывке исторической статьи,  

—оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

 

9 класс  (2 ч. в неделю)  

Повторение Россия в начале XX в.  

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях 

развития России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, 

Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные 

движения начала XX века: выступления рабочих и аграрное движение. 

Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое 

воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной 

Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, 

центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. Русско-японская 

война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и 

участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда 

побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый 
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прорыв генерала А. А. Брусилова. Экономическое положение в стране во время 

I Мировой войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и 

влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от престола. Временное 

правительство и Советы народных депутатов. Борьба между левыми партиями 

(меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и политический 

кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: 

мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват 

Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель 

Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление 

Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение 

Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии 

против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение 

разных слоев населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция  
«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, 

Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной 

армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. 

Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев 

населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой 

советского правительства. Кронштадтское восстание. Экономическая политика 

Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. 

Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей.  

Переход Советской страны к нэпу  
Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия 

от предшествующей экономической политики Советской власти. Красные 

наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, 

новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. 

Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его 

реализация. Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. 

Положение народов Советской страны. Образование первых общественных 

организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. Смерть первого главы 

Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. 

В. Сталина.  

Индустриализация, коллективизация и их результаты 
 Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 

Руководители индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. 

К. Орджоникидзе и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация сельского хозяйства. 

Насильственное осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. \ Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Образование новых республик 
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и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. Наука и культура. 

Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. 

Вавилов).  

Советская страна накануне суровых испытаний  
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Танк — Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Жестокие репрессии против военных кадров. Ослабление армии. 

Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией 

(о. Хасан, р. Халхин-Гол). Приход фашистов к власти в Германии. Адольф 

Гитлер и его планы мирового господства. Начало Второй Мировой войны, 

нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка 

гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков 

по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз.  

Великая Отечественная война Советского Союза  
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного 

комитета обороны. Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к народу патриарха 

и главы государства. Первые неудачи советской армии, героическая защита 

городов на пути отступления советских войск. Просчеты и ошибки Ставки 

Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм 

тружеников тыла. Города-герои России. Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской 

территории и на территории Европейских государств. Сражение за Берлин. 

Капитуляция Германии. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с 

Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и 

трагические уроки войны. Вклад науки в победу. Отечественная история 

1945—2000 гг.  
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Смерть И. В. Сталина и 

борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 

личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет 

первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в 

Москве. Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение 

целины. Разложение политической системы, застой в экономике. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские 

Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. 
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Ковалев). Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической 

сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Гласность, демократизация 

страны, перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная 

Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические 

реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 г. Второй президент 

России — В. В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние 

науки, культуры и образования в стране.  

Краеведческий материал 

Повторение за год  

Основные требования к знаниям, умениям учащихся.   

Учащиеся должны знать:  

— основные исторические события революционные движения, гражданская 

война; становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечественная война;  

—основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы;  

—исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев 

 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики.  

Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей 

содержания.  

При этом стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что содержание курса носит 

элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям обществоведческих знаний.  

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта.  

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых 

детей.  

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до 
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двух третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения 

и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение 

практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и 

практические занятия. 

 Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую 

деятельность, внимание школьников.  

           Основные темы по обществознанию распределены на 2 года, это 8 и 9 

класс: 

 Введение  

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от 

нашейгражданской позиции. Наша Родина – Россия. Государственные символы 

Российской Федерации. История создания и изменения государственных 

символов России. 

Мораль, право, государство 

 Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни 

общества. Социальные нормы – правила поведения людей в обществе. 

Основные социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет.  

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и 

общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия 

добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. Моральные требования и 

поведение людей. Правила вежливости.  

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни 

общества и государства. Конституция Российской Федерации – главный 

правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные органы, 

обеспечивающие соблюдение правопорядка (прокуратура, суд, Федеральная 

служба безопасности, полиция и др.). 

 Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. 

Норма права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право – 

одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность современного 

права.  

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, 

отличающие государство от других общественных образований. Право и закон. 

Источники права. Законодательная власть. Российское законодательство. 

Источники российского права. Как принимаются законы в Российской 

Федерации. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: 

трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система 

права. Российское законодательства и международное право. Всеобщая 

декларация прав человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации – 

основной закон России. Из истории принятия конституций. Структура и 

содержание разделов Конституции Российской Федерации. Определение 

Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 
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государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть 

Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Местное самоуправление. 

Избирательная система.  

Права и обязанности граждан России 

 Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед 

гражданами. Права и свободы граждан. Основные конституционные права 

граждан России: экономические, социальные, гражданские, политические, 

культурные. Основные обязанности граждан России.  

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд 

несовершеннолетних. 

 Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 

Регулирование законом имущественныхотношений. Охрана права 

собственности граждан. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

 Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое 

регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее 

хозяйство. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей. Декларация прав ребенка. 

 Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищноправовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обеспечение.  

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на 

свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. 

Свобода совести.  

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. 

Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к 

культурным ценностям. Основы административного и уголовного права. Виды 

правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Принципы назначения наказания. 

Преступления против несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков 

в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их 

роль в защите граждан и охране правопорядка. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся   
Учащиеся должны знать: Что такое государство? Что такое право? Виды 

правовой ответственности. Что такое правонарушение? Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 
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Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? Основные экономические, социальные, гражданские, 

политические и культурные права граждан Российской Федерации.  

Учащиеся должны уметь: Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, 

расписку. Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. Правильно   оформить   просьбу   в   

органы   исполнительной власти. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 Социально-бытовая ориентировка далее будет обозначаться — СБО. На нее 

отводится: в 5 классе – 34 ч., в 6-9 классах по 68 ч. в год.  

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. Настоящая программа составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений.       

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.        

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные 

задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и 

деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её 

целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых 

вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: 

организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления 

к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к 

домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, 
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наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии 

— тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, 

обслуживающих учащихся. Большинство разделов программы изучается с 

пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования 

новых.  

Формы и методы реализации программных задач Основными формами и 

методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. По разделам 

«Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно проводить 

практические работы, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек  для 

самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждому ученику 

независимо от его интеллектуальных и физических возможностей овладеть 

основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, 

научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д. 

 В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться 

разные формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), 

так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством 

учителя).  

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники 

безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, 

колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со 

стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный случай 

нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. 

Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 

требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до 

навыка.  

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., 

предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет 

индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся 

определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях 

по СБО, так и на занятиях по другим предметам.  

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ.       

Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться 

единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от 

задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться 
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наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В этом 

случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся 

краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний 

— заключительные беседы.          

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать 

при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др.  

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют 

усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода 

за маленьким ребенком и т.д.). Учитель организует игру и руководит ею в 

соответствии с заранее разработанным планом. При этом следует избегать 

прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить 

детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут 

занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные 

часы). Эти занятия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма 

важное значение для решения задач обучения и воспитания, они способствуют 

закреплению различных знаний-умений и навыков учащихся (правила 

поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, сервировка стола, уборки 

помещения и т.д.).  

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия 

службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения.  

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, 

текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового 

материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с 

объектами. Например, изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего 

следования и пригородный» целесообразно начать с ознакомительной 

экскурсии, во время которой учащиеся получат представление о назначении 

вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие экскурсии 

проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления 

определенного учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства 

связи» в VI классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и 

закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые 

экскурсии организуются при завершении работы над темой. Например, работу 

по теме «Экономика домашнего хозяйства» (IX класс) следует закончить 

экскурсией в Сбербанк.  

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий 

могут проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф 

учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных 

текстов). Проведение экскурсий требует тщательной подготовки, учителю 

необходимо заранее наметить задачи и содержание экскурсии, заблаговременно 
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посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план экскурсии. 

Следует также провести вводную беседу: назвать объект наблюдения, 

рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить 

учащимся правила дорожного движения, правила поведения в транспорте и во 

время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вел экскурсию, вовлекая 

детей и беседу, особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если 

объяснения дает не учитель, а работник учреждения или предприятия, на 

котором проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним 

объем и характер сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут 

продемонстрированы учащимся. Отдельным ученикам можно поручить вести 

элементарные записи. Они должны быть краткими. Например, ученики 

записывают цены на различные товары, названия рабочих специальностей, в 

которых нуждается предприятие и др.  

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия 

должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, 

полученные детьми раннее. Для повторения привлекается пройденный 

материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, 

на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода 

за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии — повторить 

правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям 

выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение 

учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала 

должно быть элементом каждого занятия.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной 

речи, для практического применения знаний, умений и навыков, полученных на 

уроках родного языка. На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом 

необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью 

изложения, умением детей правильно построить фразу, написать текст, 

обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие 

диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы 

занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых 

учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда 

тем (например, «Квартплата», „Оформление на работу» и т.п.) следует отводить 

время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с 

учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные 

на уроках родного языка.  

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с 

использованием бригадной формы организации учащихся.  

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, 

географии, труда, естествознания. СБО учащихся иметь свое логическое 

продолжение в системе внеклассной работы. Только комплексная совместная 

деятельность учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов.   

Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных мероприятиях, 



131 

 

которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как 

восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое взаимодействие учебной и 

внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни. По возможности следует привлекать и 

родителей, чтобы дети в домашних условиях могли практически применять 

полученные знания и умения. Тематика и последовательность занятий по 

социально-бытовой ориентировке отражаются в классном журнале. Для 

фиксирования результатов усвоения учащимся различных разделов программы 

целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть тетрадь, экран 

соревнования, стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи 

детей на занятиях, но и их умение применять полученные знания и навыки в 

повседневной жизни.  

Распределение времени на прохождение программного материала и 

порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учетом 

возможности детей и в зависимости от местных условий. При тематическом 

планировании должны учитываться время года и потребности школы.  

Для проведения занятий и экскурсий в VI-IX классах можно сдваивать уроки. К 

проведению бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) 

следует привлекать специалистов-медиков и психологов. Учащиеся ведут 

тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть 

какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным 

детям языком четко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем 

после каждого занятия. Домашние задания, как правило, не задаются.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Формирование представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья 

 Значение физической культуры в жизни человека. Личная гигиена, 

солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни 

человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Причины нарушения осанки. Режим школьника. Распорядок дня. Подвижные 

игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Само страховка и самоконтроль 

при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. Физическая 

культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. Овладение 

умениями правильно организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, зарядка, оздоровительные мероприятия).  

Формирование интереса к многообразию применения умений, навыков и 

двигательных способностей для обеспечения жизнедеятельности человека; 

освоение основных двигательных действий с предметами в условиях 

двигательных заданий, умение выполнять в определенной последовательности 

предложенные способы двигательных заданий и комплексы физических 

упражнений. Овладение умениями предметной практической деятельности, как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности. 
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Обогащение чувственного опыта, целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинестетического восприятия, как пропедевтика формирования 

навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности 

через игровую деятельность. Коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного 

восприятия с физическими действиями (общей и мелкой моторики), развитие 

зрительно-двигательной координации, равновесия, восприятия и подражания, 

ритма. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации. 

Формирование умения правильно дышать в покое и при выполнении 

физических нагрузок. Формирование навыка правильно держать свое 

туловище, сидя, стоя, при ходьбе и беге для коррекции осанки. Упражнения с 

предметами для пространственно-временной дифференцировки и значительных 

нарушений точности движений учащихся с нарушением интеллекта 

направлены на коррекцию и развитие этих способностей. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и в системе 

дополнительного физкультурного воспитания. Утренняя зарядка с 

отягощениями (гантели, эспандеры, отжимания). 5-6 упражнений. 

Физкультминутки и физкультпаузы на уроках (5-7 упражнений малой 

интенсивности). Посещение занятий дополнительного, физкультурно-

оздоровительного образования (баскетбола, футбола, волейбола, гимнастики, 

плавания). Прогулки. Игры спортивного характера. Формирование умения 

следить за своим здоровьем. Овладение навыками выполнения двигательных 

заданий или комплексов физических упражнений, как необходимая основа для 

самообслуживания, коммуникации, бытовой и трудовой деятельности.  

Программный материал уроков включает подготовительные, подводящие 

и коррекционные упражнения. Материал программы состоит из следующих 

разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», « Спортивные и подвижные игры».  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, построения и 

перестроения, которые воздействуют на различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы и системы и корригируют 

недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — стоя, в и. п. лежа - для 

разгрузки позвоночника, применение для более избирательного воздействия на 

мышцы туловища. Данные упражнения оказывают положительное влияние на 

сердечно - сосудистую, дыхательную, и нервную системы, выполняемые с 

заданной, в соответствующем темпе, ритме. Овладение умениями регулировать 

физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных 

положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнения. Общеразвивающие, корригирующие и дыхательные упражнения 

способствуют коррекции нарушений дыхания. 

Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию 

вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в 

пространстве, корригируют недостатки психической деятельности (страх, 

завышенная самооценка, боязнь высоты, сложных двигательных ситуациях и т. 

д.), лазание, перелезание — эффективное средство для развития силы и 
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ловкости, совершенствования координационных способностей школьников. 

Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов 

может быть включены для обучения детей навыкам подхода к предмету с 

нужной стороны, правильному его захвату для переноски, умению его нести, 

точно и мягко опускать. Такими предметами могут служить мячи, булавы, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и т. д.  

Из раздела «Легкая атлетика» рекомендуется использовать ходьбу, бег, 

прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой формируют у школьников 

жизненно важные двигательные навыки. Занятия легкой атлетикой 

Осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, 

силы, выносливости и быстроты реакций, специальных упражнений в ходьбе и 

беге коррекционных и в оздоровительно-лечебных целях. 

 Метания мяча развивают умение и ловкость действий с мелкими 

предметами, а также глазомер и меткость, формируют правильный захват мяча 

(равномерно и с достаточной силой) и умению технически правильно 

выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение 

полета мяча с ориентиром. Лыжная подготовка формирует комплекс для 

развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др.  

Подвижные и спортивные игры направлены на развитие физических 

качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, сообразительности, 

инициативы, выдержки, восприятие пространственных и временных 

ориентиров, последовательности движений, способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных действиях детей.  

В 5—6-х классах следует больше развивать координационные способности 

и гибкость, 7—9-х классах следует уделять наибольшее внимание развитию 

выносливости у учащихся. Выносливость развивается путем применения 

специальных упражнений, степень воздействия которых на организм выше тех, 

к которым организм школьника с нарушением интеллекта уже адаптировался. 

Выполнение со средней интенсивностью, а в перерывах между повторениями 

включать упражнения на восстановление дыхания и внимания. Физкультурно-

спортивные технологии. Общефизическое развитие, профилактика порочных 

состояний опорно - двигательного аппарата, расширение диапазона 

двигательных возможностей, с использованием тренажерных средств. 

Коррекция психомоторных свойств обеспечения двигательных действий и 

личностной сферы. Коррекция индивидуальных ошибочных действий при 

выполнении физических упражнений. Формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: 

крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др. в процессе занятий по 

физическому воспитанию и во внеучебной деятельности. Физкультурно - 

оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль 

физкультуры в подготовке к труду. Правила поведения на занятиях по 

гимнастике. Значение утренней гимнастики. 
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 Гимнастика. Строевые упражнения. Ходьба в различном темпе по 

диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре. 

Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). 

Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с 

остановками по сигналу учителя. Перестроение из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. Размыкание вправо, 

влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны. 

Выполнение команд: «Шире шаг!» «Короче шаг!» Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; 

повороты кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. 

Упражнения с удержанием груза на голове; лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево - вправо. 

Дыхательные упражнения. Полное углубленное дыхание с различными 

движениями рук. Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в 

различных направлениях. Углубленное дыхание с движениями рук. 

 Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания 

конечностями с возможно более полным расслаблением мышц на месте, в 

движении. Чередование ходьбы строевым шагом с ходьбой в полуприседе, с 

расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после 

выполнения силовых упражнений. Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после скоростносиловых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов 

и вращений туловища. Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя, опираясь в 

стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. 

Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые 

движения туловища. Повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 

Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на гимнастической скамейке. Комбинации из различных движений. 

Перетягивание в колоннах захватом за пояс. Одновременные 

разнонаправленные движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях: 

правая рука в сторону, левая нога вперед.  

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги 

врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладони за спиной. 

Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по диагонали, 

противоходом, налево, направо, змейкой. Перестроение из колонны по одному, 

по два (по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). 

Смена ног в движении. Ходьба по ориентирам. Упражнения для развития мышц 

рук и ног. Одновременное выполнение разнонаправленных движений ногами и 

руками. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

Упражнения для развития мышц шеи. Упражнения для развития кистей рук и 

пальцев. Релаксационные упражнения. Упражнения на дыхание. Полное 
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глубокое дыхание в различных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение 

сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных движений.  

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения с удержанием груза на голове; повороты 

кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на 

руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической 

палкой. 

 Повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за 

голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с 

различными положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической 

палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой в 

различных положениях. Упражнения с большими обручами. Приседание с 

обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад (при хвате обруча 

двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из 

одной обозначенной зоны в другую, вращение обруча на вытянутой руке, 

вокруг талии. 

 Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой 

под правой (левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. 

Броски мяча в стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол 

левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. Упражнения с набивными 

мячами. Передача мяча слева направо и справа налево, стоя в кругу. 

Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за 

голову, на голову. Прыжки на двух ногах с мячом. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в 

колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей. 

Переноскагимнастической скамейки, бревна, гимнастического козла, 

гимнастического мата. 

 Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с 

изменением способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной 

инструкции учителя. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье 

по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под 

несколько препятствий с различной высотой. Вис на канате с захватом его 

ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема. 

 Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и 

его ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 

Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 70 см); с перешагиванием через 

скакалку (планку) на различной высоте. 
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 Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок с колен, со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, на 

коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. Упражнения для 

развития пространственно-временной ориентировки и точности движений. 

Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба 

«змейкой» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного 

ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов 

и воспроизведение дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба 

по ориентирам, по низкому гимнастическому бревну. Прыжки назад, влево и в 

обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное 

место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без 

контроля зрения. 

Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, 

от середины приставными шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из 

колонны по одному, в колонну по два с поворотами на углах. Полуоборот 

направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение команд: «Шире шаг!», 

«Короче шаг!». Понятие о предварительной и исполнительной командах. 

Повороты кругом. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Основные положения при движении головы, конечностей, туловища. 

Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из одного 

исходного положения в другое. С фиксированным положением головы 

выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 

Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным 

положением рук.Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в 

парах: выведениеиз равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью 

одной руки (двух рук). Одновременные разнонаправленные движения рук и ног 

(выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед 

и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых 

упражнений. Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц 

потряхиванием конечностей после выполнения скоростно-силовых 

упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, назад, в 

стороны в ходьбе и беге.  

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове; лазанье 

по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо — 

влево; передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. 

Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя руками. 

Основные положения с гимнастической палкой: с палкой вольно, палку за 

голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через гимнастическую 
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палку, лежащую на полу: вперед — назад и влево — вправо. Приседания с 

ранее разученными положениями палки. Круговые движения туловищем с 

различными положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за 

голову, влево, вправо. Упражнения с большими обручами. Передвижение 

сквозь ряд обручей, катание обруча, влезание в катящийся обруч, набрасывание 

и снятие обруча со стойки, вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). 

Подбрасывание и ловля обруча. 

 Упражнения со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты 

туловища вправо, влево с растягиванием скакалки руками. Скакалка сзади. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. Упражнения с набивными 

мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за спиной. 

Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча, 

на дальность . стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Переноска груза и передача предметов.  

Переноска двух-трех набивных мячей на расстояние 8—10 м. Переноска 

гимнастических матов. Переноска гимнастического козла вдвоем на различные 

расстояния. 

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. 

Переноска гимнастического бревен. В колоннах и шеренгах передача флажков 

друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и 

наоборот. Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с 

чередованием различных способов. Лазанье по гимнастической стенке с 

попеременной перестановкой ног и одновременным перехватом руками. 

Лазанье по гимнастической стенке с предметом в руке (мяч,стенке вверх, вниз, 

вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к 

гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 

5 м (мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно 

расположенные препятствия различными способами с включением бега, 

прыжков, равновесия. Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на 

гимнастической скамейке и на рейке гимнастической скамейки. Равновесие на 

левой (правой) ноге на бревне (высота 70— 80 см). Ходьба по бревну с 

поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками под 

ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в 

руках (мяч в различных исходных положениях). Соскок с бревна с сохранением 

равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных 

упражнений. Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с 

поворотом налево, направо. Прыжок через козла способом «ноги врозь» с 

поворотом на 90 градусов. Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком 

боком с опорой на левую (правую) ногу. Упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений. 

Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по 

заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с 

поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира 

до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами и 

воспроизведение пространственного передвижения за столько же шагов без 



138 

 

контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и ног по 

инструкции учителя с контролем и без контроля зрения. Из исходных 

положений лежа и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем 

зрения и сзакрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке 

по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в 

обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или легкий бег на месте в 

течение 5, 10, 15 с, по команде учителя. Виды гимнастики в школе. Построения, 

перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на 

месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на 

месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении 

скорости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по 

диагонали, «змейкой», противоходом. 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с 

различными положениями рук: сохранение симметричного положения головы 

при выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогиб с подниманием ноги; 

поочередное и одновременное поднимание прямых и согнутых ног. Сохранение 

симметричного положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, 

беге, прыжках, метании. Рациональное положение головы в различных фазах 

челночного бега.Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при 

переноске груза, в упражнениях с преодолением сопротивления. Обучение 

сознательному подчинению своей воле ритма и скорости дыхательных 

движений. Упражнения для укрепления мыши, голеностопных суставов и 

стоп.Сгибание — разгибание рук, в упоре лежа, в различных плоскостях (от 

стены, от скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки 

на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание — разгибание туловища (лицом 

вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; подтягивание на 

перекладине; сгибание — разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на 

гимнастической стенке; приседание. Упражнения, укрепляющие осанку. 

Силовые упражнения на укрепление мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц 

и мышц тазобедренных суставов.  

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и 

расслабления определенных мышечных групп при переноске груза, при 

преодолении сопротивления партнера, при движении на лыжах. Упражнения 

для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук, поочередные разнонаправленные движения рук, движения рук и 

ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной 

координацией, движения рук и ног с перекрестной координацией, поочередные, 

однонаправленные движения рук и ног, поочередные разнонаправленные 

движения рук и ног. Формирование поочередной координации в прыжковых 

упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, ноги вместе. 

Упражнения для развития пространственно - временной дифференцировки 

и точности движений. Построение в колонну по два с соблюдением заданного 

расстояния (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. 
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Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по 

словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях 

(ходьба правым и левым боком, с удержанием равновесия, с переноской 

различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в 

обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние. 

Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге, передача мяча вдвое 

медленнее. Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими 

палками. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с 

различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в 

парах. Упражнения со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой 

короткой, средней, вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных 

положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие пружинистые приседания. 

Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением вперед. Упражнения 

сгимнастической стенке на результат (количество). Равновесие. Ходьба на 

носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по 

коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук 

и с мячом. Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). 

Опорный прыжок. Прыжок, согнув ноги через козла, коня в ширину (все 

учащиеся); прыжок, согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков 

(и для более подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в 

ширину с поворотом на 180 градусов (для мальчиков); преодоление нескольких 

препятствий различными способами. Размыкание в движении на заданный 

интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд ученика (при 

контроле учителя). Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на 

одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. Восстановление дыхания при 

выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по 

пересеченной местности, беге на средние дистанции). Приемы расслабления 

при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление 

голеностопа, стопы. Переходы из упора лежа и снова в упор присев 

одновременным выпрямлением и сгибанием ног. Полуприсяди   с различным 

положением рук (на пояс, на голову). С гимнастическими палками. Выполнение 

команд «Смирно! Вольно!» с палкой. Совмещение движений палки с 

движениями туловища, ног.  

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу 

одной рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной 

руки в другую сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с 

набивным мячом сидя на полу. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о 

рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, 
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опираясь ногами на вторую, третью рейку от пола (мальчики). Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

Выполнение комплексов упражнений. Вис на время с различными 

положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача 1-2-3 предмета в 

кругу (мяч, булава). Приглашение к танцу. Сочетание разученных 

танцевальных шагов. «Румба». Обучение завязыванию каната петлей на бедре. 

Соревнование в лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в 

висе на руках по канату. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на 

руках по канату. Прыжок боком через коня с ручками и другие снаряды. 

Преодоление полосы препятствий. Совершенствование координации в ходьбе. 

Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами, с закрытыми глазами. Построение в 

колонну по 4, с определенным интервалом и дистанцией (по ориентирам и с 

последующим построением без них). Ходьба «зигзагом» по ориентирам со 

зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных предметов 

(мяча и т. д.) на расстоянии 3— 4м, за определенный отрезок времени. Виды 

гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 

Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в движении на 

заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого 

шага. Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и 

вращениями туловища на месте и в движении. Соединение различных 

исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в несложных 

комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. 

Повороты на месте и в движении. Размыкание в движении на заданную 

дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в 

четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в 

движении на право, налево. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, 

переходы с одного пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, 

взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами по 

бревну боком с грузом на голове. Регулировка дыхания после длительных 

пробежек, при игре в баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при 

передвижении на лыжах. Приемы расслабления напряженных мышц ног после 

скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями 

туловища на месте и в движении. Соединение различных и. п. и движений 

руками, ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с 

подбрасыванием и ловлей предметов.  

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в 

различных плоскостях. Круговые движения со скакалкой (скакалка сложена 

вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, скакалка над головой. 
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С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, 

ступнями; сочетание различных движений рук с мячом, с движениями ног и 

туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой 

ноге. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча иловля руками. 

Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической 

скамейке с преодолением невысоких препятствий. Передача набивного мяча в 

колонне. Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника 

безопасности при переноске снарядов. Простейшие сочетания музыкальных 

танцевальных шагов. Ритмический танец. Лазание на скорость различными 

способами по гимнастической стенке вверх-вниз и канату. Лазание в висе на 

руках и ногах по бревну или низкому горизонтальному канату. Подтягивание в 

висе на гимнастической стенке после передвижения вправо-влево. Полу-шпагат 

сразличными положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке 

сдоставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя 

равновесие. Простейшие комбинации для девочек (высота бревна 80-100 см). 

Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и ширину 

для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в 

длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок, согнув ноги через козла в длину с 

поворотом на 90° (мальчики). Преодоление полосы препятствий. Построение в 

две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная 

маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение 

определенного расстояния шагами и воспроизведение его бегом за такое же 

количество шагов. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, 

упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной 

инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением определенной 

дистанции. Согласованные повороты группы учащихся кругом (направо, 

налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге, колонне. 

Отработка строевого шага. Захождение плечом в колонне по одному, по два. 

Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с удержанием на голове 

груза (большой массы) с упражнениями в равновесии.  

Регулирование дыхания при выполнении упражнений циклического 

характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, плавание, прыжки) 

Приемы расслабления при выполнении упражнений циклического характера. 

Полное расслабление. Прыжки в полуприседе, с продвижением вперед. 

Круговые движения туловища (и. п. рук — за голову, вверх). Выпады: вперед с 

наклоном туловища назад, вперед; вправо, влево с наклоном вперед; вправо, 

влево с наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед. С 

гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони правой левой рук. 

Удерживание палки в вертикальном положении при выполнении 2—3 

упражнений. 

 С набивными мячами. Перебрасывание набивного мяча вверх из-за 

головы, снизу и от груди партнеру. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами. Ходьба навстречу друг 



142 

 

другу, передача баскетбольного мяча. Вис на одной руке на время (правой, 

левой) с различными положениями ног. Простые комбинации на перекладине, 

брусьях. Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после 

занятий. Закрепление изученных танцевальных шагов. Танец «Ламбада». 

Закрепление ранее изученных способов лазания по канату. Перелезания через 

препятствия различной высоты. Зачетные комбинации (2—3) в статическом 

положении. Расхождение вдвоем при встрече с предметами в руках. 

Упражнения в сопротивлении. Лекая атлетика. Ходьба. Сочетание 

разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) 

по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, 

выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и песней. Ходьба приставным 

шагом левым и правым боком. Медленный бег в равномерном темпе. Бег 

широким шагом на носках по прямой. Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с 

высокого старта. Бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, 

полосы «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на 

дистанции 30—60 м. Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном 

темпе. Прыжки произвольным способом (на двух и одной ноге) через набивные 

ми — 80—100 см, с приземлением способом «согнув ноги» 1 м. Прыжки в 

высоту Метание. Метание мяча от пола и его ловля (трех). Прыжки в шаге 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением зоны отталкивания до метра. Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Метание.  

Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель, метание мяча в 

движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места 

одной рукой. Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. Ходьба (20—30 мин) в различном темпе. 

Ходьба с изменением ширины и частоты шага по команде учителя. Бег в гору и 

под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной местности до 300 м. 

Бег спеременной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по 

дистанции. Преодоление полосы препятствий на дистанции до 60 м. Бег по 

виражу. Эстафетный бег. 

Прыжки. Прыжки на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега 

прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой ноги, толчком правой, 

толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой на время. Многоскоки с места и с 

разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона 

отталкивания — 40 см); движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; переход через планку. Метание. Метание 

набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу,из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору шириной 10 м. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышц, сухожилий 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков 
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в высоту. Ходьба. Ходьба с изменением направления по сигналу учителя. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. Эстафетный бег 

(встречная эстафета). Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 

30—40 см). Беговые упражнения. Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с 

поворотами налево, направо, кругом. Прыжки в стойке ноги скрестно, с 

продвижением вперед. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок 

в высоту с разбега способом «перешагивание», отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель из различных исходных 

положений. Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем 

его ловлей. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы, толкание 

набивного мяча весом 2 кг с места в сектор метания, стоя боком. Прыжки в 

длину с разбега на заданное расстояние без предварительной отметки. Лазанье 

по канату на заданную высоту. Метание в цель чередованием резко 

контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, общеразвивающих 

упражнений с командами о начале и конце работы. Передача мяча в колонне 

различными способами. Прохождение на скорость отрезков, ходьба группами 

наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5— 2 км. Ходьба по залу 

со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных 

участках. Ходьба на скорость. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия 

высотой до 1 м. Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. 

Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с 

усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в 

максимальном темпе. Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор 

индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: 

основа прыжка (мальчики). Прыжок с разбега способом «перешагивание»: 

подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перекат» или «перекидной»: схема техники прыжка. Броски набивного мяча 

весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на 

результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Толкание набивного 

мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. Ходьба на скорость с переходом в бег 

и обратно. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Фиксированная ходьба. Бег на скорость. Бег на средние дистанции (800 м). 

Кросс: мальчики — 1000 м; девушки — 800 м. Специальные упражнения в 

высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги»; 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега 

способом «перешагивание»; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в 

высоту с разбега способом «перекидной» (для юношей). Метание различных 

предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с различных 

исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра 

Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Пешие переходы до 4—5 км 

Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м). 
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Бег на средние дистанции. Прыжок в высоту способом «перекидной» (юноши) 

и «перешагивание», «перекат» — девушки. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги».  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к 

занятиям баскетболом. Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, 

влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля 

мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и движении. Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу. Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и во владении мячом, бег с изменением направлений, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на 

быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 

 Понятие о зонной и персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в 

прыжке одной рукой с поддержкой другой; передача мяча в прыжке; броски 

мяча двумя руками от головы или одной рукой сверху в прыжке.  Сочетание 

приемов. Совместные действия трех нападающих против двух защитников; 

рывок — ловля мяча в движении — бросок; ловля мяча в движении — 

остановка — бросок мяча в прыжке с близкого или среднего расстояния. 

Двухсторонняя игра с выполнением всех правил. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита 

укреплений». Волейбол. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке.     

Практический материал. Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча 

двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Игры, эстафеты с мячами. 

Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство соревнований. 

Верхняя передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте 

и после передвижения. Приемы мяча различным способом. Одиночное и парное 

блокирование. Тактика нападения со второй подачи игроком передней линии и 

защиты углом вперед. Учебная игра. Роль судьи в соревнованиях, практическое 

судейство.  

          Коррекция двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности с предметами (ленты, мячи, шары, обручи и др.); 

  

МУЗЫКА (с 5 по 8 класс) 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных 

учреждений.  

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия 

музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так 

и во время слушания музыкальных произведений. Занятия музыкой 
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способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе.  

В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие 

принципы:  

—коррекционная направленность обучения;  

—оптимистическая перспектива образования;  

 —индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий. Для осуществления этих принципов учителю 

музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности 

ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, 

характер эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

элементы музыкальной грамоты. Раздел «Пение» включает произведения для 

формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от 

уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования 

вокально-хорового репертуара классного хора. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, 

ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

 Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого 

интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» 

исполнение песен.  

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в 

хоровом пении.  

Школьникам не рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных 

условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 

общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися 

высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является 

основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. При разучивании хоровых 

произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной 

форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о 

непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие 
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примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества 

различных композиторов.  

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные 

связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, 

средних и старших классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя 

становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам 

вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, 

включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и 

в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных 

кабинетах.  

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный 

уровень интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, 

интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, 

практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке.  

Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить 

отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом 

и моторно-двигательными проявлениями.  

Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

 — дети могут слушать произведение; 

 — беседовать о характере, особенностях формы произведения;  

— пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

— выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему 

произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;  

— исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;  

— включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций  и т.д. 

 

5 класс (1ч. в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  роль музыки в жизни, трудовой деятельности и 

отдыхе людей; размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); паузы 

(долгие, короткие); народные музыкальные инструменты и их звучание (домра,  

мандолина, баян,  гусли, свирель, гармонь, трещотка,  деревянные ложки, бас-

балалайка).  

Учащиеся должны уметь: самостоятельно начинать пение после вступления; 

осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; контролировать слухом пение окружающих; применять 

полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений.  

 

6 класс (1ч. в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   
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Учащиеся должны знать: несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

музыкальные профессии, специальности; инструменты симфонического 

оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые 

медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. правила поведения при 

занятиях любыми видами музыкальной деятельности.   

Учащиеся должны уметь: самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на 

занятиях музыкой и во время концертных выступлений; инсценировать песни.  

 

7 класс (1ч. в неделю)   

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны знать: наиболее известные классические и современные 

музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно 

определять и называть их, указывать автора; жанры музыкальных 

произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, 

серенада; 

музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; современные 

электронные музыкальные инструменты и их звучание.            

Учащиеся должны уметь: исполнять вокально-хоровые упражнения; 

контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

 

8 класс (1ч.  в неделю) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны знать: 

 — средства музыкальной выразительности; 

 —основные жанры музыкальных произведений;  

—музыкальные инструменты;  

—музыкальные профессии и специальности; 

 —особенности творчества изученных композиторов;  

—особенности народного музыкального творчества.  

Учащиеся должны уметь:  

—самостоятельно исполнять несколько песен;  

—отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

—называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

 —называть исполнителя  

— певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 —определять характер, содержание произведения;  

—определять ведущие средства выразительности; 

 —давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;  

—подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения.    
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных задач:  

- коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами:  

- развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала;  

- формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной 

деятельности; развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним;  

- ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи;  

- развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. Рисование с натуры. 

 Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся.  

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня 

зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки, что 

обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших 

размеров раздаются им на рабочие места.  

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно 

подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. 

Очень полезным в этом отношении может быть детский строительный 

конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур 

различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 
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изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины 

составных частей, цвета и их взаимного расположения.  

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой 

и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого 

имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также 

пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки 

правильности рисунка.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения 

предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, 

пригласительных билетов и т. п.  

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного 

искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям 

понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во время 

занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.  

     Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной 

схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе 

уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-

развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

 Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование 

отрывками из литературных произведений.  

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками 

рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с 

натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, 

как правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 

соответственно расположенная в пространстве.  

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической 

работой школьников проводится соответствующая теоретическая 

подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся определить 

сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в 

какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов 

в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, 

а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и 

макетами. С целью обогащения зрительных представлений школьников можно 

использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки.   
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Не следует забывать и о применении диафильмов. Беседы об изобразительном 

искусстве.  

В 5—7 классах для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен 

уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание 

произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления умственно отсталых школьников средства художественной 

выразительности.  

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание 

событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая 

способность рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти 

события (характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, 

краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними 

составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.  

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить 

экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, 

в места народных художественных промыслов.  

 

5 класс (1 ч в неделю) 

Рисование с натуры  
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать 

свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, 

установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке 

формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета 

путем добавления воды в краску.  

Декоративное рисование  
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически 

сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная 

закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения).  

Рисование на темы  
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном 

наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать 

акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве  
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 
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изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о 

содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; 

воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на 

картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны  уметь: передавать в рисунке форму изображаемых 

предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к 

целому); определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию как вспомогательную; составлять узоры из 

геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; передавать в рисунках на темы кажущиеся 

соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под 

углом к учащимся, выше уровня зрения); ослаблять интенсивность цвета, 

прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными приемами работы с 

красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять 

в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и 

графических элементов; рассказывать содержание картины; знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства; 

определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

6 класс (1 ч в неделю)  

Рисование с натуры  

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа 

красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, 

сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, определяя его 

общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между 

собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к 

частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов 

доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.  

Декоративное рисование  
Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; 

формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью механических 

средств; развитие у детей художественного вкуса и умения стилизовать 

природные формы; формирование элементарных представлений о приемах 

выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и 

навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов.  
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Рисование на темы  

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались 

между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; 

развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах 

литературного произведения; развитие творческого воображения; 

совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве  
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и 

отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование 

представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; 

ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; 

продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным 

искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны  уметь: пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; подбирать цвета изображаемых 

предметов и передавать их объемную форму; уметь подбирать гармонические 

сочетания цветов в декоративном рисовании; передавать связное содержание и 

осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; сравнивать 

свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, 

принятые в изобразительной деятельности; найти в картине главное, рассказать 

содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров. 

 

7 класс  (1 ч в неделю)  

Рисование с натуры  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных 

частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать 

целесообразную последовательность выполнения рисунка. Формирование 

основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными 

линиями, совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных 

предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в рисунке 

цветовых оттенков изображаемых объектов.  

Декоративное рисование  
      Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные 

формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы 
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акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие 

декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, 

прикладной роли декоративного рисования в повседневной жизни.  

Рисование на темы 
 Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения 

передавать в рисунке связное содержание, использование приема 

загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения 

относительно друг друга. Формирование умения размещать предметы в 

открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в 

рисунке: первый план, второй план.  

Беседы об изобразительном искусстве  
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Формирование представления об основных средствах выразительности 

живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в 

изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных 

особенностях произведений декоративно-прикладного искусства.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

Учащиеся должны  уметь: передавать форму, строение, величину, цвет и 

положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности (от общего к частному); изображать 

предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; проявлять 

художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; использовать прием 

загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 

изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать 

о них оценочные суждения.  

Учащиеся должны знать: виды работ на уроках изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ (ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД) 

 Программа по технологии в 5-9-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и 

машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определены 

примерный перечень профилей профессиональной подготовки: «Столярное 

дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», «Швейное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный 

труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программ содержательные линии, вне зависимости от выбора 

образовательной организацией того или иного профиля обучения. Материалы, 

используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение 

материалов (природные, производимые промышленностью и проч.).  

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования, качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты.  

Этика и эстетика профессионального труда: правила использования 

инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к 

организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного 

развития и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит 

от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными 

направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной 

активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у учащихся 

необходимого объема профессиональных знаний и обще трудовых умений. 

Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи 

учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях.           

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении 

ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, 

материалов, наглядных пособий).  

Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности 

сформированного у учащихся образа конечного и промежуточных результатов 

работы, а также за счет формирования контрольно-измерительных умений и 

привычки к выполнению контрольных действий.        

Целенаправленное обучение обще трудовым умениям позволяет учителю в 

старших классах перейти от развернутой помощи учащимся к краткому 
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инструктажу. Дополнительные объяснения проводятся индивидуально с 

каждым отстающим в обучении учащимся.  

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в 

следующем:  

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид.  

 2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии.  

. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

учащихся.  

Для эффективного обучения умственно отсталых детей необходимо проводить 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. 

Одним из способов решения этой задачи служат самостоятельные практические 

работы учащихся в конце каждой учебной четверти. Целенаправленное 

изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за 

ребенком, позволяют выявить сильные и слабые стороны трудовой 

деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления присущих им 

недостатков.   

 

 

 

  

 

 

 

 

4.3.  ПРОГРАММА духовно-нравственного развития 

Программа создания единого пространства для формирования духовно-

нравственного воспитания  обучающихся  «ПУТЬ  ДОБРОТЫ» 

 

    Одной из задач  работы  МОУ-СОШ с. Марфино  является  формирование 

духовно-нравственных качеств обучающихся  в том числе и детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ.), которые  активно принимают 

участие в мероприятиях в рамках   программа  воспитательной направленности.       

    Важнейшей составной частью воспитательного процесса является подготовка 

ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

собственными интересами и с учётом интересов и требований окружающих его 

людей и общества в целом, быть толерантным по отношению к  детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Решение данной задачи тесно 

связано с формированием устойчивых нравственных качеств личности 

школьника. Все это должны мы должны воспитать не только в здоровом 

ребенке, но и ребенок с ограниченными возможностями, как и все дети, в своем 

развитии направлен на освоение социального опыта, социализацию, включение 
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в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, 

значительно отличается от общепринятого. 

        Цель и задачи духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся начального и основного общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

       Высшая цель образования — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Для детей с ОВЗ на сколько это возможно из-за их 

состояния здоровья. 

        Приоритетной задачей общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

       Базовыми национальными ценностями современного воспитания являются: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

толерантность – ценность понимания других людей такими , какие они 

есть( дети с ОВЗ, дети- инвалиды). 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 
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школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, для детей с ОВЗ. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

     Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся 

в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных 

секций. 

        Цель программы - создание условий для воспитания, социально-

педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  
• сформировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• сформировать основы нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• сформировать нравственный смысл учения; 

• сформировать основы морали — осознанной необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• сформировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям, к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

• сформировать представление о ценности человеческой жизни и умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры:  
• сформировать основы российской гражданской идентичности; 

• пробудить веру в Россию, сформировать чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• сформировать и развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• сформировать и развивать навыки организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, детьми- инвалидами, детьми 

с ОВЗ, родителями, ; 

• укреплять доверие к другим людям; 

• развивать чувства доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• сформировать представления о гуманистических и демократических 

ценностных ориентациях; 

• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формировать и развивать навыки толерантности и культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• сформировать отношение к семье как основе российского общества; 

• формировать и развивать у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• сформировать представления о семейных ценностях, уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

              Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

        Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе:  

Принципа ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Принципа следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принципа диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение  школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принципа системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеурочной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. 
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Основные направления духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы. 

Я – гражданин России 
- любовь к России, своему народу, своему краю;  

- служение Отечеству;  

- правовое государство; гражданское общество;  

- закон и правопорядок;  

- поликультурный мир; свобода личная и национальная;  

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

  Содержание работы: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Забайкальского края; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов, героях России в Забайкальском 

крае; 

                                          Мир человеческих отношений 

 -нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;  

- справедливость; милосердие; честь; достоинство;  

- уважение к родителям;  

- уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга;  

- забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших;  

- свобода совести и вероисповедания;  

- толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание работы: 

 элементарные представления об истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим, к детям с ОВЗ, детям- инвалидам; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

Дерево красно плодами, а человек – трудом. 

- уважение к труду; творчество и созидание; 

- стремление к познанию и истине; 

- целеустремленность и настойчивость; 

- бережливость, трудолюбие. 

Содержание работы: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

                                       Природа и экология 

- родная земля;  

- заповедная природа; 

 - планета Земля; 

 - экологическое сознание.   

Содержание работы: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным 
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                                      В мире культурного наследия 

 

- красота; гармония; духовный мир человека;  

- эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Содержание работы: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

                                   Я здоровье сберегу – сам себе я помогу 
- здоровье физическое  

- стремление к здоровому образу жизни,  

- здоровье нравственное, психологическое.   

Содержание работы:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

       Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   5-9 КЛАССОВ 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 
       Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
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Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской 

позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, 

развитие национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, 

региона, муниципального образования; 
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- формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- имеют представление об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 

способной к продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

- повышение уровня воспитанности учащихся; 

- развитие умений и навыков социального общения; 

- воспитание культуры общения, культуры поведения; 

- создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

- формирование социальной активности личности учащихся; 

- формирование представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- формирование представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
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- воспитание уважения  к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  
- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании 

младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального 

контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного 

достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой 

беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

Планируемые результаты: 

- имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся  к ним. 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 



166 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, 

развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

- сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- сформировать представления о профессиях; 

- сформировать навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- развитие познавательной активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

- формирование готовности школьников к сознательному выбору 

профессии 

 Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 
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- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- сформированы  основные трудовые  умения и навыками по 

самообслуживанию; 

- осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- имеют представление  о различных профессиях; 

- обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

- имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- мотивированы к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной,  общественно полезной деятельности. 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения  в подростковой среде; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье 

нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 
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- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких. 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

  

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 

 Задачи модуля: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

- воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

- воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
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Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Планируемые результаты: 

- имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная 

позиция в борьбе за сохранение природы. 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 
Задачи модуля: 

- развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

- овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды. 
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- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музеям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- умеют видеть красоту в окружающем мире; 

- имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье; 

- осознание необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, знание культуры родного края; 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний , выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год, включая вопросы, которые касаются инклюзивного образования , 

работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

например, традиционный весенний спортивный праздник, , театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций. 

 
 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка     

    Одной из задач  работы  МОУ-СОШ с. Марфино  является обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ), 

становление личности каждого в целом, оптимальное развитие потенциальных 

возможностей их познавательной деятельности,  включение данной категории 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


172 

 

обучающихся  в образовательно- воспитательную   среду нашей школы, 

внеурочную деятельность в качестве полноправных членов.    

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, в том числе  детей с ОВЗ, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного 

общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального  и основного общего образования МОУ- 

СОШ с. Марфино сформирована  с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в  школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся  к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь,  не восприятие  

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он 

не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, социальным педагогом , взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
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организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровье 

сберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся,  

на ступени начального  и основного общего образования являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования для детей легкой степенью умственной отсталости; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и др.. 

Цель  программы: 

реализация возможностей школы для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью, к окружающей среде ,имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
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- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других псих активных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры  и здорового образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка  к общению с природой, окружающей 

средой. 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2.Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3.Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

4.Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 
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виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению 

действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6.Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

7.Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем,  взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют 

желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои 

личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у обучающихся  нравственное отношение к 

своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие 

от методов оздоровления, использовать положительные примеры из 

окружающего мира, личный пример родителей. 

Участники Программы: 

           -обучающиеся; 

          -классные руководители; 

          -учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

          -родители. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы для обучающихся начальной  и основной школы. 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа. 
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Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал,  имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных 

занятиях; 

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время.  

– учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

– учителя школы. 

Безопасная 

инфра-

структура  
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

  викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, консультации  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Примерное содержание  программы 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся начального звена( 2-4 класс) 

 

  Ступень Содержательные линии 
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образования 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  

следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с 

сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся 

различных возрастных групп, составление перечней функциональных 

обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

  

Работа с детьми  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 
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 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу с Прогимназией, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», 

«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в 

плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны 

окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья 

человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы программы.  
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном 

режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности 

на учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 
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• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической   

культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию 

детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

  

 Примерное содержание  программы  

 формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 5-9 классов 

 

     Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство обучающихся  

и родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 



184 

 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа 

с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация подвижных 

игр;    соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Программное содержание по классам 

Задачи: 

 Развитие привычки к здоровому образу жизни, уходу за организмом. 
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 Физическое совершенствование, тренировка силы воли. 

 Развитие системы профилактических умений по охране здоровья. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Социальные знания, умения и навыки. 

- личная гигиена подростка, 

- гигиена юноши, гигиена девушки, 

- правила ухода за кожей лица, 

- правила самоуправления организмом,  

- закаливание организма, занятия спортом,  

- основные сведения об инфекционных заболеваниях и их профилактика. 

- курение и алкоголизм, их влияние на организм человека 

- влияние состояния здоровья н а выбор профессии и формирование семьи  

Планирование занятий 

5 класс. 

- Здоровье - это здоровый образ жизни. 

- Здоровье организма как ценность. Режим дня, питание,  рациональный отдых, 

двигательный режим, культурно-гигиенические навыки и т. д. 

- Здоровый образ жизни (профилактика вредных привычек). 

- Спорт в моей жизни, в моей семье. 

- Воля, терпение, выносливость – черты характера. 

- Походка. 

- Что такое экологически чистые продукты. 

- Правила безопасного поведения. 

6 класс. 

Заболевания, их профилактика и лечение. 

- Питание и здоровье. 

- Гигиена юноши, гигиена девушки. 

- Моя прическа. 

- Что такое макияж? 

- Уход за руками. 

- Кожа и уход за ней. 

- Лекарственные травы. 

- Спорт в моей жизни, в моей семье. 

- Правила безопасного поведения. 

7 класс 

- Здоровье - это здоровый образ жизни. 

- Питание и здоровье. 

- Утренний и вечерний туалет. 

- Лицо – зеркало души. 
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- Влияние солнечных лучей на организм.  

- Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

- Домашняя аптека. 

- Травмы, оказание первой медицинской помощи при переломах, ожогах, 

ушибах, порезах. 

- Правила безопасного поведения. 

-Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

- Питание и здоровье. 

- Красная книга Ивановской области. 

- Природа в произведениях искусства. 

8класс 

- Мои физические показатели. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

- Домашняя аптека. 

- Профилактика простудных заболеваний. 

-Травмы, оказание первой медицинской помощи при переломах, ожогах, 

ушибах, порезах. 

- Правила безопасного поведения. 

-Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

Что такое саморасслабление? 

- Человек есть существо природное и духовное. 

- Смех и здоровье. 

- Взаимосвязь состояния здоровья и профессии. 

- Экологический кризис: шанс на спасение. 

 - Быть здоровым – это здорово! 

9 класс 

- Взаимосвязь физических показателей. 

- Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

- Быть здоровым – это здорово! 

- Сон как основа жизнедеятельности организма. 

- Отрицательные эмоции и настроение. 

- Водные процедуры: баня, сауна. 

- Спорт в моей жизни, в моей семье. 

- Правила безопасного поведения. 

- Жизнь дается один раз. 

- Земля – наш общий дом. 

- Взаимосвязь состояния здоровья и профессии. 
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Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

1.На уроках русского языка  и литературы учащиеся продолжают 

отрабатывать   правила культуры чтения и письма,   закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках биологии  даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья на основе знаний анатомии, физиологии 

и психологии. 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном 

режиме. 

4. На уроках ОБЖ учащиеся знакомятся с основными правилами 

поведения в различных ситуациях, в т.ч. чрезвычайных. 

4. На уроках технологии, химии, физике, биологии учащиеся знакомятся с 

правилами безопасности на учебных занятиях. 

         Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы.    

Задачи внеклассной работы: 

-содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

-углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

-организовывать здоровый отдых учащихся; 

-прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

 культурой и спортом; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию 

детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 

Формирование экологической культуры. 

В соответствии с  целями программы одно из центральных мест в 

воспитательной системе занимает  формирование  у учащихся  экологической   

культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

 –  к природе (экология природы), 

 – к себе как составной части природы (экология здоровья), 

      В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по  экологическому  воспитанию учащихся, 

совместной деятельности педагогов школы и родителей. Есть необходимость 

приведения накопительного, положительного опыта в стройную систему, 
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которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и более 

эффективным. 

        Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу,  

Программа   экологического  воспитания  школьников  очерчивает основные 

направления и формы деятельности  по   формированию  личности, 

обладающей  экологической   культурой  и  экологическим  мышлением. 

        Программа  призвана объединить все воспитательные структуры школы, 

обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее 

выполнения, а также преемственность в воспитании учащихся. 

        Существуют различные технологии экологической культуры  воспитания: 

Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование  метода проектов); 

Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей,  вариантов 

здорового образа жизни; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к  

здоровью в культуре народов России; 

• умение выделять ценность   здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по   заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем   здоровья и путей их решения.  

Формирование • начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 
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целостного 

экологического 

мировоззрения и 

этических 

ценностей по 

отношению к 

природе через 

экологизацию 

образовательно-

го процесса 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения• знание норм и правил 

экологической этики, законодательства в области 

экологии• знание традиций нравственно-этического 

отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, умение 

анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для 

природы; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы; 

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии 

Создание 

здоровьесбере-

гающей 

инфраструктуры 

образователь-

ного 

учреждения 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 создание системы мониторинга состояния 

здоровья детей, их социального благополучия. 
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Рациональная 

организация 

образователь-

ного процесса 

 соблюдение гигиенических норм и требований 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

 составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

разработка новых физкультурно-образовательных 

технологий и методики адаптивной физической 

культуры 

практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки 

Реализация 

дополнительных 

образователь-

ных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс. 

Просветительс-

кая работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Планируемые  результаты реализации программы. 

Личностные УУД: 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ 

под руководством учителя-консультанта. 
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Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы: 

           Коррекционная работа представляет собой систему психолого - 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно 

отсталых школьников. В соответствии с требованиями ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной 
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отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы: 

            Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 

них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого - 

медико-педагогической комиссии);  

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно 

отсталых детей;  

Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

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

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

 Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно - воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого - педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого - 

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно - воспитательной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 
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Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися 

          Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися 

проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно – развивающие);  

- в рамках психологического и социально - педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

         Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной образовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого - педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: развития познавательной 

сферы, специфических трудностей в развития эмоционально - волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

            В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), психолого - педагогический эксперимент, 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с учащимися, учителями и родителями, изучение работ ребенка 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. оформление документации (психолого - 

педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно - развивающая работа включает: составление индивидуальной 

программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), формирование в классе психологического климата комфортного 

для всех обучающихся, организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, разработку оптимальных для развития умственно отсталых 

школьников групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 
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(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся, развитие эмоционально - волевой 

и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, социальное 

сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

. занятия индивидуальные и групповые, 

 . игры, упражнения, этюды, 

 . психокоррекционные методики, 

 . беседы с учащимися,  

. организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

. психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся,  

. консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной 

программы.  

          В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. Психологическое консультирование основывается на 

принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно - просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания умственно отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно – просветительская работа включает: 

 . проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально - типологических особенностей различных 

категорий детей, 

 . оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
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 . психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

 . психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого - психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 . разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

 . взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями 

в интересах учащегося и его семьи. В процессе информационно-

просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

 . индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

. лекции для родителей, 

 . анкетирование педагогов, родителей, 

 . разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

           Взаимодействие специалистов образовательной организации в процесс - 

адаптированной основной образовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов требует: 

 . создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

. осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся 

с целью определения имеющихся проблем, разработки и реализации 

комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. Взаимодействие специалистов образовательной 

организации с организациями и органами государственной власти, связанными 

с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства и др. умственно отсталых учащихся.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.    

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных  

договоров): с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

умственно отсталых детей, со средствами массовой информации в решении 

вопросов формирования отношения общества к лицам с умственной 
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отсталостью, с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество умственно отсталых детей, с родителями 

учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Программа внеурочной и воспитывающей деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс, который затрагивает и вопросы инклюзивного воспитания. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

Цель внеурочной деятельности создание условий для проявления и 
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развития обучающихся, в том числе и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( ОВЗ),  своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основные задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей    

 Обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к  различным видам 

деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в    

  избранной сфере  внеурочной деятельности; 

    -формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

      направлении деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих    

  способностей; 

    -создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

      навыков; 

    - патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

  -соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность  

  с технологиями учебной деятельности;                                                              

 -опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятель    

  ности школы; 

 -опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Форма проведения внеурочной деятельности - кружки, секции и клуб, 

контингент которых формируется из групп обучающихся классов. 

Составляется расписание занятий.  

Внеурочная деятельность в МОУ-СОШ с. Марфино представлена 

следующими направлениями работы: 

Внеурочная деятельности учащихся 1-4 классов (2017-2018 уч. год) 

Основные 

направления 

внеурочной 

деятельности  

Виды деятельности Название кружка, 

деятельности 

Количество 

учащихся 
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Физкультурно-

спортивное 

Игровая, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Кружок  

« Подвижные 

игры» 

12  учащихся 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Клуб « Смотрю на 

мир глазами 

художника»  

12 учащихся 

Научно- 

познавательная 

проектная.  «Учусь создавать 

проекты» ( 4 класс) 

5  учащихся 

 

Интеллектуальное познавательное Кружок 

 « Юные знатоки 

английского языка» 

10 учащихся 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

Трудовая 

общественно- 

полезная деятельность 

Облагораживание 

территории школы, 

памятника 

22 учащихся 

Внеурочная деятельности учащихся 7-8 классов 

Основные 

направления 

внеурочной 

деятельности  

Виды деятельности Название кружка, 

деятельности 

Количество 

учащихся 

Научно- 

техническое  

Познавательная Кружок «Юный 

турист» 

10 учащихся 

 

Интеллектуальное 

 

Познавательное Клуб « Юный 

Пифагор» 

10 учащихся 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

Социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

Социально- 

значимые акции: 

« Чистый 

школьный двор», 

« Очистим  

природу от 

мусора», 

облагораживание 

территории 

школы, памятника.  

20 учащихся 

Внеурочная деятельности учащихся 9-11 классов 

Основные 

направления 

внеурочной 

деятельности  

Виды 

деятельности 

Название кружка, 

деятельности 

Количеств

о 

учащихся 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивная секция 

по баскетболу, 

19 уч-ся  
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  волейболу. 7-11  

Военно- 

патриотическое 

Познавательная, 

исследоват. 

Клуб 

« Юный Патриот» 

10 

учащихся 

Научно- 

познавательное 

Познавательная 

 

 

Научно-

познавательная 

Кружок 

 « Создаем 

школьный сайт»  

Кружок 

«Историческое 

краеведение» 

8учащихся 

 

 

 

6 учащихся 

Интеллектуальное Познавательное Клуб « Золотая 

ладья» 

10 

учащихся 

Общественно- 

полезная деятельность 

Социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

Социально- 

значимые акции: 

« Чистый 

школьный двор», 

« Очистим  

природу от 

мусора», 

облагораживание 

территории 

школы, памятника, 

могилы 

неизвестного 

солдата… 

20 

учащихся 

               

    Система воспитательной работы в МОУ-СОШ с. Марфино выстроена в 

соответствии с направлениями деятельности школы при активном вовлечении 

учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные 

достижения. Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку 

в достижении учениками цели, определенной ими самостоятельно или 

совместно с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, 

проявлять и развивать свою индивидуальность, способствующий развитию 

открытых, партнерских взаимоотношений 

Цель воспитательной работы школы: 

-создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 

достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных условиях; 

-включение в воспитательную деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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-Повышения уровня активности всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

I ступень (1-4 классы):  

1.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

 2.Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности и потребности в 

творческой деятельности. 

 3.Воспитание общительности, коллективизма, духа товарищества и 

сотрудничества. 

 4.Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о 

Родине, окружающем мире.  

5.Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений.  

6.Воспитание любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития 

любознательности.  

II ступень (5-9 классы):  

1.Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в преодолении 

трудностей подросткового возраста.  

2.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей, создание ситуаций успеха. 

 3.Создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся. 

4.Формирование гражданских, патриотических качеств личности на основе 

расширения краеведческой деятельности и реализации программы «Воспитание 

гражданина  России».  

 

Основные направления воспитательной работы:  

1. Спортивно- оздоровительное 

2. Гражданско-патриотическое   

3.Научно- познавательное 

4. Нравственное и духовное воспитание  

5. Воспитание экологической культуры 

В ходе реализации данной воспитательной системы повышается творческая 

активность и творческие способности школьников. Формируется социально-

активная гражданская позиция учащихся, развивается активность молодого 

поколения. 
Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде 

ключевых комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных 

мероприятиях обязаны участвовать все классные коллективы. Каждый класс 

выбирает себе роль в общем деле, за какое мероприятие он ответственен.     

Кроме общешкольных, в классе планируются собственные классные дела. 
Высшим коллективным органом детского самоуправления является Совет 
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обучающихся.  В школе работает детская организация «Юная Россия». Она 

объединяет учащихся 2 – 11классов. Основные направления деятельности 

организации: развитие способностей детей в искусстве, спорте, воспитание 

гражданина с активной жизненной позицией, совершенствование школьного 

детского самоуправления. 

Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

       Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять 

культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное представление 

об окружающем мире учащиеся получают через переживание особых 

традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать 

гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою 

семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к 

формированию новых традиций, к совместному творчеству 

Традиции школы: 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (День Знаний) 

 «День самоуправления» 

 Праздник в «Спасибо Вам, учителя!» 

 День Матери 

 Новогодние праздники 

 «День толерантности» 

 День защитников Отечества 

 День Победы –торжественный митинг, акция « Свеча Памяти» 

 

 

 

 

 

4.7. Модель выпускника школы 

 

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий 

коммуникативными навыками.  

Это профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими 

способностями; личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств и реализовать свои способности наиболее эффективными для 

себя и окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, 

самореализации и самоактуализации. 

Воспитанник школы: 
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 уровень образовательных способностей, успеваемость; 

 участие в коллективных, творческих делах школы; 

 внешностные показатели поведения.  

 сформированность психических процессов. 

Семьянин: 

 социальный статус семьи; 

 психофизическое здоровье. 

Член сообщества: 

 участие в досуговой деятельности; 

 характер межличностных отношений в коллективе. 

Патриот своего края  

 знание историко-культурных и трудовых традиций края; 

участие в районных акциях, программах; 

 трудовая активность. 

Гражданин: 

 сформированность правосознания; 

 сформированность человеческих качеств личности  

 профессиональная ориентация; 

 участие в самоуправлении. 

Индивидуальность: 

 направленность и особенности личности; 

 гражданская позиция; 

 способность интегрироваться в различные социальные сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организация обучения учащихся с интеллектуальными нарушениями 

Учебный план и его обоснование 

Пояснительная записка к учебному плану обучающихся 2-3, 8  классов с 

интеллектуальными нарушениями на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

  Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 



204 

 

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

Учебный план составлен на основании: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.);  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15);  

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015н 

№576, от 28.12.2015г №1529, от 26.01.2016г №38);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. от 25.12.2013г) «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. №1 от 

29.06.2011 г. №85, изм.№2 от 25.12.2013 г. №72, изм. №3 от 24.11.2015 г. №81);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

        Цель учебного плана: организация образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам начального и основного общего образования для коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 
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также социально-психологической реабилитации для последующей успешной 

интеграции в обществе. 

       Образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по программам специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида с корректировкой в соответствии с 

образовательными целями и организационно-педагогическими возможностями 

МОУ-СОШ с.Марфино 

          Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции 

является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества.                     Поэтому 

в обязательную часть включены образовательные области и соответствующие 

им учебные предметы, наиболее важные для развития и  

коррекции познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. 

В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая  

образовательная область учебного плана реализуется системой учебных  

предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа 

преемственности начального и основного образования.  

         Так как в школе всего 5 обучающихся, которым рекомендовано обучение 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (во 2 

классе (обучение по ФГОС) -1 обучающийся,  в 3 классе – 1 обучающийся, в 4 

классе – 2 обучающихся,  в 9 классе-1), то обучение этих детей осуществляется 

по-разному: 

 Все обучающиеся начальной школы объединены в 1 класс-комплект. 

Модель интеграции: частичное, когда обучающиеся с отклонениями в 

развитии не способны на равных условиях со здоровыми сверстниками 

овладевать образовательной программой; в этом случае часть дня они 

проводят в спецклассе, а часть дня – в обычных классах; 

 В 9 классе 1 обучающийся, его обучение и воспитание осуществляется в 

общеобразовательном  классе школы по программе для коррекционных 

школ.  

          В целях сохранения единого образовательного пространства 

осуществляется полная интеграция обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательную среду (вовлечение  

детей в проведение воспитательных, спортивных мероприятий, кружковой 

работы, досуговой деятельности, и др.). Школа оказывает помощь родителям в 

получении консультаций  для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья по различным проблемам развития и воспитания.  

        Образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико 
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-педагогической комиссии (ПМПК), заявления родителей (законных 

представителей) и обеспечивает получение детьми с особыми 

образовательными потребностями доступного качественного образования, 

соответствующего их возможностям, в условиях дифференцированного 

обучения и сохранения единого образовательного пространства.  

 Учебный год начинается 1 сентября. Начало и продолжительность  учебного 

года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими для 

всех общеобразовательных учреждений. Продолжительность учебного года - 34 

недели во 2-4, 9 классах. Продолжительность урока  в 2-4 – 40 минут, в 9 

классах – 45 минут. Учебный план рассчитан на 6 дневную рабочую неделю. 

         Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

             Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации.   На каждом этапе 

обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся.            

           Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;   

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  
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          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  Таким 

образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.   

           Максимально допустимая недельная нагрузка: 3- 25 ч., 4 кл. – 26 ч.,   

 кл. – 36 ч. При шестидневном расчете часов рекомендуется предусмотреть 

перераспределение часов из областей: искусство, технологии, физкультура и др. 

так, чтобы 6-ой учебный день максимально выполнял задачи оздоровления 

оздоровления, закрепления творческих и трудовых умений, организацию 

учебных экскурсий, других видов деятельности обучающихся. 

           Организация образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию в 

общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и 

приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. На 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы во вторую и первую половину дня. Их продолжительность  25-30 мин. 

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  Коррекционные 

занятия представлены курсом «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» в начальной школе. Коррекционная подготовка в Федеральном 

компоненте 5-9 классов представлена предметом социально-бытовая 

ориентировка (СБО).   Специальные коррекционные занятия по СБО 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний, умений и навыков, которые помогут 

обучающимся адаптироваться к окружающей среде.  А также индивидуально-

групповыми занятиями. 

       В 3-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

       В 9 классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится, трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

       Занятия по курсу «ЛФК» в начальной школе не проводятся, программа 

составлена на основе примерной комплексной программы по физической 

культуре (Программа образовательного учреждения. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11классов /составитель: В.И. Лях, А. А. 

Зданевич). Учебный предмет «Физическая культура» выполняет 

общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. 

Занятия ведутся по общеобразовательной программе, так как у обучающихся 

нет медицинских рекомендаций, требующих особых условий проведения 

уроков. 
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         Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни, 

рекомендованных к использованию. 

         Реализация  учебного плана 3-4 классов обеспечена Программами 1-4 

классов коррекционных  образовательных учреждений VIII вида под редакцией  

В.В. Воронковой  и  программами для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой. 

  «Русский язык» как учебный предмет является ведущим в начальной школе, 

так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский язык» и «Чтение» - 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. Учитывая важность данного предмета, в учебном плане 

отведено 5 часов на его освоение. На литературное чтение – 5 часов. 

           Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной 

отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре - 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся 

по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по 

труду.  

            Учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется с 1 по 4 класс 

и представлен учебником «Живой мир» по программе под редакцией 

И. М. Бгажноковой.  Естественнонаучное образование обучающихся с 

умственной отсталостью строится на основе психологических особенностей 

восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции 

органов человека, но прежде всего - вопросы профилактики различных 

заболеваний. 

            Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными основами этих 

видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В 

процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное 

условие учебного процесса. 

           Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них обще трудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. 

         Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов 

обязательных занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств 
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обучения доступным приемам труда, а также подготовки учащихся к 

профессиональному обучению. 

            В 9 классе из традиционных обязательных учебных  предметов 

изучаются: русский язык (чтение и  письмо), математика, естествознание, 

история, география,  музыка и пение, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое обучение.  

          Образовательная область "Филология"  представлена в 9 классе  

предметами русский язык (4 часа) и чтение (3часа). Содержание обучения 

русскому языку в МОУ-СОШ с.Марфино строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография 

обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной или 

письменной форме.     Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно 

отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на 

основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и 

категорий. Изучение языка в контексте монологической, диалогической и 

других видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 

характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность 

оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

          Образовательная область «Математика» - 5 часов, представлена 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях  ( профессиях) по труду. 

Математика вносит существенный вклад  в развитие и коррекцию мышления и 

речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления.  

  Образовательная область «Обществознание» - представлена предметами 

«История Отечества»  – 2 часа и «Обществознание»- 1 час.  

         "История Отечества" формирует систему знаний о самых значительных  

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной  деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции 

России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, 

культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития  

средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических 

чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших  обществоведческих представлений: о религиях, 
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видах и структуре государственной  власти, морали, этике, правовых устоях, 

культурных достижениях общества и др. 

         "Обществознание" - новый учебный предмет (8-9 кл.), направленный на  

формирование нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего 

подросткового возраста, развитие у умственно отсталых обучающихся навыков 

социального поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, 

старшими, в трудовой и досуговой деятельности 

и др. Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе 

обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, 

совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др.  

- их проявлений или искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся 

дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального 

поведения человека.  

Образовательная область «География» - 2 часа, элементарный курс 

физической географии России и зарубежья, позволяющей на основе  

межпредметных  связей сформировать доступные представления о физической, 

социально – экономической географии, её природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-этическому 

воспитанию. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет словарный запас детей, дает им представление о приборах, 

явлениях, помогает им правильно употреблять эти слова. Знания, полученные 

на уроках географии, связаны с полученными знаниями на уроках развития 

речи, естествознания. 

Образовательная область Биология (Животные) -2 часа. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 

инертности психических функций, расширение представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды.  

Предусматривается изучение элементарных сведений о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой развивается наблюдательность, речь и мышление 

учащихся, устанавливаются простейшие причинно-следственные отношения и 

зависимости.  

Музыка – 1 час оказывает глубокое эстетическое воздействие на 

человека. Посредством музыки можно передать целую гамму чувств и 

настроений. Музыка способна выразительно и ярко отразить явления 

действительности. Воздействуя на учащихся художественными образами, она 

обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, 

расширяет их жизненный опыт. 

 Трудовая подготовка  в 9 классе -14 часов. 
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Цель предмета: подготовка обучающихся к самостоятельному труду. 

Проживая в сельской местности, делается уклон на сельскохозяйственный труд.  

Образовательная область «Трудовое обучение» занимается не только 

вопросами трудового обучения, но  и социального воспитания, оно позволяет 

поэтапно формировать навыки поведения домашнего хозяйства во всех его 

компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других 

учебных предметов, заложить  основы экономического хозяйствование в семье. 

Трудовое обучение также предполагает прохождение трудовой практики 

обучающимися  9 класса на пришкольном сельскохозяйственном участке по 

окончанию учебного года (май – июнь)- 20 дней. 

Формы промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации: 

- русский язык (диктант, контрольное списывание) 

Чтение (проверка техники чтения в начальной школе, в 9 классе 2 раза в год) 

Математика (контрольная работа по математике). 

Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 

контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорных 

текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается 

отметке за контрольную работу. На основании четвертных отметок 

выставляется отметка за год. Основной задачей промежуточной аттестации 

является установление соответствия знаний обучающихся и их практическому 

применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный учебный план для 2-4 классов   

для детей с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Филология Русский язык 5 5 5 

Чтение 5 5 4 
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Математика и информатика Математика 5 6 6 

Обществознание и 

естествознание 

Мир природы и человека  1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Ручной труд 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 25 25 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

  1 

Итого 25 27 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план общего образования  

обучающихся 3 – 4  класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

  

Пред

меты 

Классы, количество часов в неделю 

3 4 

1. 

Обще

21 2

0 
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образ

овате

льны

е 

курс

ы 

Чтени

е и 

разви

тие 

речи 

5 4 

Пись

мо и 

разви

тие 

речи 

5 5 

   

Мате

матик

а 

6 6 

Изобр

азител

ьное 

искус

ство  

1 1 

Музы

ка 

1 1 

Физич

еская 

культ

ура 

3 3 

2. 

Трудо

вая 

подго

товка 

2 4 

Трудо

вое 

обуче

ние 

2 4 

3. 

Корр

екцио

нная 

2 2 
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подго

товка 

Разви

тие 

устно

й 

речи 

на 

основ

е 

изуче

ния 

предм

етов и 

явлен

ий 

окруж

ающе

й 

дейст

вител

ьност

и 

2 2 

Итого  25 2

6 

Макс

имал

ьно 

допус

тима

я 

недел

ьная 

нагру

зка 

25 2

6 

Допо

лните

льны

е 

занят

ия 

  

Обяза

тельн

ые 

2 2 



215 

 

индив

идуал

ьные 

и 

групп

овые 

корре

кцион

ные 

занят

ия 

Разви

тие 

психо

мотор

ики и 

сенсо

рных 

проце

ссов 

2 2 

Итого 29 3

0 

Внеур

очная 

деяте

льнос

ть: 

             

Круж

ок « 

Мир 

глаза

ми 

худож

ника»  

             

Круж

ок  « 

Подви

жные 

игры» 

2  

 

 

2 

1 

1 

ИТО

ГО: 

31 3

2 
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Образовательный план 9-го класса 

по VIII виду в условиях общеобразовательного класса 

на 2017-2018 учебный год (шестидневная неделя) 

(адаптированная образовательная программа) 

МОУ - СОШ с. Марфино Аткарского района Саратовской области 

 

  Общеобразовательные области Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

1. Общеобразовательные курсы 20 

Литература 3 

Русский язык 4 

   Математика 4 

Биология 2 

География 2 

Обществознание 1 

Истории Отечества 2 

Физическая культура 2 

2. Трудовая подготовка 14 

Профессионально-трудовое обучение 14 

Коррекционные занятия 2 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

Обязательная  нагрузка 36 

Всего: 36 

 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Количество 

часов в неделю 

9 класс 

индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия 

1 

Итого 1 

             

             Трудовая подготовка 
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Трудовая практика 9 класс 

Количество дней в год 20 

 

 

 

 

 

 

. Условия реализации программы 

 

Кадровый потенциал   МОУ-СОШ с.Марфино составляют:   

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся  и процессом собственного 

профессионального развития;  

 • заместитель директора по УР, курирующий все уровни общего 

образования, ориентированный на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющий деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  В 

школе на 1 сентября 2016 года в классах с ОВЗ преподают – 10 педагогов.  

      Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, 

организации и проведение семинаров, мастер классов, консультаций со 

специалистами, работающих в этой области.  

          Школа укомплектована педагогическими, руководящими работниками, но 

специалистов, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности только 1.  

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  принимают участие следующие 

специалисты: руководители учреждения,   воспитатели,  социальный педагог,  

учитель  физической культуры, учитель  технологии (труда).  

Штатное расписание  сформировано  по состоянию  на  01.09.2016 года и  

частично соответствует условиям реализации АООП для детей с умственной 

отсталостью. 

    Ежегодно повышение квалификации и переподготовка кадров 

педагогического коллектива школы осуществляется в рамках школы, вне школы 

и через сетевое взаимодействие. Вне школы: курсы повышения квалификации 

(108 часов и более), краткосрочные (до 72 часов), получение другой 

специальности, участие в семинарах. Сетевое взаимодействие педагогов – 

новый результативный способ повышения квалификации. Оно включает в себя: 

вебинары и видеоконференции. 
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       Составлен план-график поэтапного повышения квалификации учителей для 

работы с обучающимися с нарушением интеллекта на 2016-2020 гг. 
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Приложение №2  

К приказу от 28.12.2015 г. № 220 

«Об организации введения ФГОС» 
 

План – график  

поэтапного повышения квалификации учителей для работы с обучающимися с нарушением интеллекта 

 МОУ - СОШ  с. Марфино на 2016-2020 гг. 

№ Ф.И.О. 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

С
т
а
ж

 Р
а
б
о
т
ы

 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 

д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

Год прохождения  курсовой 

подготовки или переподготовки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Лушникова Лариса 

Валерьевна 

Высшее  28 - дефектолог *     

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

директор  *    

2 Лушников Алексей 

Евгеньевич 

Среднее 

специальное 

15 1 

квалификационная 

категория 

Учитель 

физкультуры. 

 *    

3 Кириллова Снежана 

Болеславовна 

Высшее 

(непедагогическое) 

Среднее-спец. 

21 1 

квалификационная 

категория 

Учитель 

географии 

 *    

 - Учитель музыки   *   

 - Зам. директора  *    

4 Сафонова Лариса 

Александровна 

Высшее  26 1 

квалификационная 

категория 

Учитель 

нач.классов. 

 *    

5 Герасимова Наталья Высшее  25 1 Учитель    *  
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Анатольевна квалификационная 

категория 

нач.классов. 

6 Буря Инна  

Васильевна 

Высшее  18 Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Учитель 

английского 

языка 

  *   

7 Уварова Ольга 

 Анатольевна 

Высшее  9 Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Учитель физики   * 

 

  

Учитель ИКТ    *  

8 Михайлова Лариса 

Васильевна 

Высшее  22 Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Учитель ИЗО     * 

9 Антонова Елена 

 Сергеевна 

Высшее  27 Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Учитель  

Русского языка 

и литературы 

   *  

10 Рейн Татьяна 

 Владимировна 

Высшее 26 1 

квалификационная 

категория 

Учитель  

математики 

  *   

11 Райку Оксана  

Геннадьевна 

Высшее 15 1 

квалификационная 

категория 

Учитель 

истории 

обществознания  

   *  

12 Райку Елена  

Геннадьевна 

Высшее 18 1 

квалификационная 

категория 

Учитель 

биологии 

химии 

     

13 Михайлов Сергей 

Кириллович 

Среднее 

специальное 

4  Учитель 

технологии  

 *    

14 Булгакова Ольга 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

33 Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Учитель 

технологии 

  *   

15 Власова Наталья Соответствие с 10  Воспитатель   *   
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Состав и квалификация педагогических кадров МОУ - СОШ с. Марфино  

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дата 

рождени

я  

Образование (что и 

когда окончил, 

специальность по 

диплому 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Категори

я и дата 

последне

й 

аттестац

ии  

Препод

аваемы

й 

предмет  

Год прохождения  

КПК для 

учителей-

предметников  

Награды, год 

награждения 

1 Антонова 

Елена 

Сергеевна  

19.11.1966 Саратовский педагогический 

институт, учитель русского 

языка и литературы, 1988г 

27 лет Соответств

ие 

Пр№37 

от30.04.201

5г 

Русский 

язык и 

литератур

а 

2014г. №27 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

процессе 

преподавания 

русского языка и 

литературы» -120ч. 

Грамота 

Администрации 

Аткарского 

муниципального 

района -2006г 

Грамота 

администрации 

Аткарского района  

2015г 

2 Буря Инна 

Васильевна 

05.08.1962 Высшее. 

2007г. 

18 лет  Соответств

ие  

Английск

ия язык,  

2014г. №27 

«Реализация 

федерального 

Грамота Главы 

Аткарского 

муниципального 

Александровна занимаемой 

должностью 

ГПД 
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Балашовский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Пр№178 от 

28.11.2014г  

литератур

а 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

процессе 

преподавания 

русского языка и 

литературы» -120ч. 

образования -2003г 

Благодарственное 

письмо 

Председателя 

Саратовской 

областной Думы- 

2013г 

3 Булгакова 

Ольга 

Владимиров

на 

30.08.1979 Саратовское ПТУ №33 

Кондитер, 1981г 

33 года Соответств

ие  

Пр№178 от 

28.11.2014г  

Технолог

ия  

  

4   Власова 

Наталья 

Александров

на 

08.03.1978 Средне – специальное 

Аткарское педагогическое 

училище 

1998г 

Учитель начальных классов 

 Без 

категории 

Воспитат

ель ГПД 

  

5 Герасимова 

Наталья 

Анатольевна 

03.02.1970 Высшее 

Балашовский 

государственный 

педагогический институт 

25 лет           I 

Пр№956 от 

02.03.15г. 

Начальны

е классы 

2012г №4801 ДПОП 

«Реализация 

общеобразовательным 

учреждением ФГОС 

общего образования»- 

120ч. 

Почетный 

работник 

образования 2009г 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской 



223 

 

1991г. 

Учитель начальных классов 

области -2007г 

Грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Аткарского 

муниципального 

района 

6 Кириллова 

Снежана 

Болеславовн

а 

12.09.1969 Высшее 

1991г.СЗВИ 2004. 

Саратовский  

государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

Учитель труда 

 

 

 

22 года 

I 

Пр. № 3644 

от07.12.201

5 г 

Начальны

е классы 

2012г. № 1289 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»-108ч 

2015г №5759 «Теория 

и методика обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

- 112ч. 

Почётная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Аткарского района 

– 2006г. 

 

Благодарность  

Главы Аткарского 

района 

2015г 

7 Лушников 

Алексей 

Евгеньевич 

14.03.1968. Средне-специальное 

2004г. 

Саратовский государственный 

профессионально-педаго. 

гический колледж 

15 лет I 

Пр. № 804 

от 14.03.14 

с28.12.13г  

Физическ

ая 

культура, 

ОБЖ 

2013 г 

№1539«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 
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им.Ю.Гагарина 

Учитель труда. 

средствами учебного 

предмета 

«Физическая 

культура»- 112ч. 

 

2014г. №352 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности» 

8 Лушникова 

Лариса 

Валерьевна 

02.12.1968 Высшее. 

СГУ 2002г. 

Учитель начальных классов, 

психолог 

 соответств

ие 

Коррекци

онный 

класс 

2015г №2489 

«Инклюзивное 

образование: 

проблемы управления 

и технологии 

реализации»-46ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дефектология» 

2016г 

Похвальная 

грамота -2000г. 

Почетная грамота -

2004г. 

 

Почетная грамота – 

2007г 

Почетный 

работник 

образования 2009г 

9 Михайлова 

Лариса 

Васильевна 

15.10.1975 Высшее 

Балашовский 

государственный 

педагогический институт 

1999г 

22 года Соответств

ие  

Пр№178 от 

28.11.2014г  

ИЗО 2013г. №15 РП 

«Культура управления 

инновационными 

процессами в системе 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» - 144ч. 

Почетная грамота – 

2007г. 

 

Почетный 

работник 

образования 2009г 
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Учитель начальных классов 

10 Михайлов 

Сергей 

Кириллович 

 Средне-специальное 

2004г. 

Саратовский государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

Учитель труда 

3 года Без 

категории 

Технолог

ия  

 Почетный 

работник 

образования 2003. 

11 Райку Елена 

Геннадьевна 

31.07.1977 Высшее 

2003г. 

Балашовский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель биологии и экологии 

18 лет  I 

Пр. № 3644      

от 07. 12. 

2015 г 

Биология, 

экология,

химия 

«Реализация ФГОС 

общего образования 

средствами учебных 

предметов 

«Биология» и 

«Химия»» (с 

использованием ДОТ) 

-120 часов 2015г. 

Почетная грамота 

Главы Аткарского 

муниципального 

района -2014г 

12 Райку 

Оксана 

Геннадьевна 

17.12.1974 Высшее 2008г. 

Балашовский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель ОБЖ 

 

 

15 лет 

I 

Пр.№4301 

от 25.12.12 

История, 

общество

знание 

Теория и методика 

обучения истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

(с использованием 

ДОТ) 2016г 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области -2011г 

1 Рейн Татьяна 

Владимиров

21.08.1967 Высшее 26 лет I 

Пр. № 804 

математи

ка 

«Теория и методика 

преподавания 

Почетный 

работник 
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на 1990г. 

СГУ 

Математика 

от 

14.03.14г. 

С 28.02.14г 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»-120 

часов 2015г 

образования 

2003.Грамота 

Администрации 

Аткарского 

муниципального 

образования -2002г 

14 Сафонова 

Лариса 

Александров

на 

18.03.1970 Высшее. СГУ 2003 г. 

Уитель начальных классов 

20 лет I 

Пр. № 3644      

от 07. 12. 

2015 г 

Начальны

е класы 

«Использование ЭОР 

в процессе обучения в 

начальной школе» 

(72 часа).   Институт 

информационных 

технологий  «АйТи» 

2012г 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области 2008г 

Благодарность 

Администрации 

Аткарского 

муниципального 

района  

2015г 

15 Уварова 

Ольга 

Анатольевна 

26.09.1986 Высшее СГУ 2009.  

Учитель начальных классов 

8 лет Без 

категории 

Физика 

ИКТ, 

математи

ка 

«Обучение физике в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования»- 120 

часов 2015г 
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МОУ-СОШ с.Марфино находится в 25 км. от г. Аткарск, уровень материального 

достатка семей невысокий, жильем обеспечены все учащиеся, спонсорские 

возможности родителей незначительны, следовательно, школа должна быть 

общеобразовательной и государственной, т.е. предоставлять общедоступные 

образовательные услуги. 

МОУ- средняя  общеобразовательная  школа села Марфино Аткарского района 

Саратовской области функционирует с 1934 года.   Здание МОУ - СОШ  1-

этажное, кирпичное, год постройки 1967 г. Особенности постройки: здание 

типовое, по проекту 1961 г.- восьмилетняя школа на 240 мест.  

Состояние материально-технической базы школы  не велико. 

В школе оборудованы и функционируют:  

- учебные кабинеты начальной школы – 3,  

- учебные кабинеты – 9,  

кабинеты для трудового обучения – 2, 

- спортивный зал – 1,  

- библиотека – 1,  

- столовая – 1. 

        Учебный кабинет информатики оснащен  современным  оборудованием. 

Некоторые рабочие места педагогов оснащены компьютерами, моноблоками. 

Материально-технические ресурсы по информатизации образовательного 

процесса: всего компьютеров - 9 , компьютеров подключенных к сети Интернет 

–3, интерактивных досок – 1, проектор – 2. 

Учащиеся с ОВЗ занимаются в спортивном зале (128 кв.м), пользуются 

библиотечным фондом (включая интерактивные ресурсы). В школе 

предусмотрены консультации учителем информатики в кабинете ИКТ (по 

пятницам после  урока). Для учащихся начальных классов оборудована игровая 

зона в кабинете начальных классов,  где проходят динамические паузы. 

       Школа имеет сайт. 

Адрес сайта в сети Интернет   http://marfinoschool.ucoz.ru/ 

Сайт обновляется не реже чем один раз в две недели. Для осуществления 

взаимодействия между участниками образовательного  процесса, в том числе 

дистанционного, имеется: электронная почта school.marfino2017@yandex.ru 

        Для фиксации реализации учебного процесса  в образовательной 

организации  имеется электронная  система управления учебным процессом 

«Дневник.ру». 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете. 

 

 

http://marfinoschool.ucoz.ru/
mailto:school.marfino2017@yandex.ru
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Перечень 

учебников для реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с нарушением 

интеллекта в МОУ-СОШ с.Марфино 2-4 классов 

 
     Предмет Название 

примерной учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем утверждена                 Наличие учебно-методического обеспечения           

                                          программы 

Учебники  Учебно-методические пособия 

2 класс 
Русский язык Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 
под ред. 

В.В.Воронковой 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

Русский язык 2 класс 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид).2016 г 

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» в 2-

х частях Э.В.Якубовская 

Дидактический материал с 

методологическими рекомендациями 

Э.В.Якубовская 

Чтение Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под ред. 

В.В.Воронковой 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Чтение: 2 класс: Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / 

Автор – составитель С. 

Ю. Ильина: - 

«Просвещение», 2016 г 

 

Математика Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Алышева Т.В. 

Математика. 2 класс. В 

двух частях. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

Рабочая тетрадь в 2-х частях Алышева Т.В. 

Методическое пособие В.В. Эк 
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под ред. 

В.В.Воронковой 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)2016 г 
Мир природы и 

человека 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под редакцией 

Бгажноковой И.М 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Матвеева Н. Б., Котина 

М. С., Куртова Т. О. 

Живой мир. 2 класс.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 
2015 г. 

Рабочая тетрадь 2 класс  

Н.Б.Матвеева, М.А.Попова 

Технология 

(Ручной труд) 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной 

труд. 2 класс.. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. 

Рабочая тетрадь «Технология. Ручной 

труд. 2 класс. Автор Л.А.Кузнецова 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под редакцией 

Бгажноковой И.М 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

М.Ю.Рау 

Изобразительное 

искусство для 2 класса 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 
2015 г. 

 

Музыка Программа 

специальных 

(коррекционных) 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 
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образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Физическая 

культура 

Школа России Общеобра

зовательн

ая 

Министерство 

образования РФ 

Лях В. И. 

Физическая культура. 1-

4 классы 2016 г 
 
 

 

3 класс 
Русский язык Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 
под ред. 

В.В.Воронковой 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

Русский язык 3 класс 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид).2016 г 

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» в 2-

х частях Э.В.Якубовская 

Дидактический материал с 

методологическими рекомендациями 

Э.В.Якубовская 

Чтение  

 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под ред. 

В.В.Воронковой 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Чтение: 3 класс: Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / 

Автор – составитель С. 

Ю. Ильина: - 

«Просвещение», 2016 г 

 

Математика Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Эк В. В. 

Математика. 3 класс.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

Алышева Т.В., Эк В.В. Рабочая тетерадь 3 

класс в 2-х частях 

Эк В.В. Обучение математике учащихся 

младших классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 
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вида 1-4 классы 

под ред. 

В.В.Воронковой 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. –Просвещение  

учреждений 8 вида. Пособие для учителя. 

Мир природы и 

человека 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под редакцией 

Бгажноковой И.М 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Матвеева Н. Б., Котина 

М. С., Куртова Т. О. 

Живой мир. 3 класс.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. 

Рабочая тетрадь 3 класс  

Н.Б.Матвеева, М.А.Попова 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной 

труд. 3 класс.. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. 

Рабочая тетрадь «Технология. Ручной 

труд. 3 класс. Автор Л.А.Кузнецова 

Технология 

ручной труд 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под редакцией 

Бгажноковой И.М 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

М.Ю.Рау 

Изобразительное 

искусство для 3 класса 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 
2015 г. 

 

Музыка Программа 

специальных 

(коррекционных) 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 
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образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Физическая 

культура 

Школа России Общеобра

зовательн

ая 

Министерство 

образования РФ 

Лях В. И. 

Физическая культура. 1-

4 классы 2016 г. 
 
 

 

 

4 класс 

Русский язык Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 
под ред. 

В.В.Воронковой 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

Русский язык 4 класс 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид). 

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» в 2-

х частях Э.В.Якубовская 

Дидактический материал с 

методологическими рекомендациями 

Э.В.Якубовская 

 

 

Чтение  

 

 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под ред. 

В.В.Воронковой 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Чтение: 4 класс: Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / 

Автор – составитель С. 

Ю. Ильина: - 

«Просвещение», 2016 г 

 

Математика Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Перова М. Н. 

Математика. 4 класс.  

Учебник для 

специальных 

Алышева Т.В., Эк В.В. Рабочая тетерадь 4 

класс в 2-х частях 
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учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под ред. 

В.В.Воронковой 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. –Просвещение  

Мир природы и 

человека 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под редакцией 

Бгажноковой И.М 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Матвеева Н. Б., Котина 

М. С., Куртова Т. О. 

Живой мир. 4 класс.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. 

Рабочая тетрадь 4 класс  

Н.Б.Матвеева, М.А.Попова 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной 

труд. 4 класс.. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2016 г. 

Рабочая тетрадь «Технология. Ручной 

труд. 4 класс. Автор Л.А.Кузнецова 

Технология 

(Ручной труд) 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

под редакцией 

Бгажноковой И.М 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

М.Ю.Рау 

Изобразительное 

искусство для 4 класса 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 
2016 г. 

 

Музыка Программа 

специальных 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 
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(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 1-4 классы 

Физическая 

культура 
Школа России Общеобра

зовательн

ая 

Министерство 

образования РФ 

Лях В. И. 

Физическая культура. 1-

4 классы 2016 г. 
 
 

 

 

 

для 5- 9 классов 
     Предмет Название 

примерной 

учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем утверждена                 Наличие учебно-методического обеспечения           

                                          программы 

Учебники  Учебно-методические пособия 

9 класс      

Русский язык Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
Русский язык. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

 

Математика Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Эк В. В. 

Математика 5-9 кл. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 
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вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

образовательных 

учреждений VIII вида  
 

Чтение Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Малышева З.Ф.  

Чтение. 8 класс. Чтение. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Чтение  5-9 кл. 

 

География Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

 

 

Биология Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Никишов А.И., Теремов 

А.В.  Биология. 

Животные. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

 

История Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

Адаптиро

ванная  

Министерство 

образования РФ 

Пузанов Б.П., Бородина 

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 
История России. Для 
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учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений VIII 

вида 
Искусство  Программа  

Искусство 8-9 

классы», М., 

Просвещение, 

2010г. 

   Авторы: Г.П. 

Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская 

Общеобра

зовательн

ая 

Министерство 

образования РФ 

Искусство. Сергеева Г. 

П., Кашекова И. Э., 

Критская Е. Д. (8-9 

классы) 

 

Технология Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 5-9 классы 

В. В. Воронкова 

Адаптиро

ванная 

Министерство 

образования РФ 

Ковалева Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 8 класс. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

 

 

Обществознание  Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 8-9 класс 

Адаптиро

ванная 

Министерство 

образования РФ 

 Л.Н Бологюбов ,  

Л.Ф Иванова 

« Введение в 

обществознание» 

Учебник для 8-9 классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 
 

 



237 

 

 


