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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов:  

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями); 

психологопедагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы; 

финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы; 

материально-технические и информационно-методические условия реализации 

адаптированной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков, проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Образовательные программы для 5—9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида (для детей с нарушениями 

интеллектуального развития) 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; 

- природоведению; 

- математике; 

- естествознанию (биологии): неживая природа, растения, человек; 

- географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, 

география материков и океанов, география России, география своей местности, 

элементарная астрономия; 

- истории России и обществоведению; 

- социально-бытовой ориентировке; 

- пению и музыке; 
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- физкультуре. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой 

ориентировке (СБО). Коррекционные и групповые занятия проводятся по 

индивидуальным планам. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. 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, 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 детей с 

нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным 

предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса. В образовательных программах сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) язык 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития 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; 
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• быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с 

нарушениями интеллектуального развития является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Чтение 

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. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития 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 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. 

Грамматика и правописание 

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. 
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Звуки и буквы. 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. 

Слово. 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. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки школьника с нарушениями интеллектуального развития к 

самостоятельной жизни, 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. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков 

связной 

письменной речи, так как возможности умственно отсталых школьников 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 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. 
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ЧТЕНИЕ  

5 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 6—8 стихотворений. 

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. 

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 8—10 стихотворений. 

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. 

7 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

• читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

• выделять главную мысль произведения; 

• характеризовать главных действующих лиц; 

• пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

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. 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. Учащиеся должны уметь: 
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• 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. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

(5 ч в неделю) Повторение 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит; 

• способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы 

слова). 

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 школьным орфографическим словарем. 

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 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 школьным орфографическим словарем. 

7 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 
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• наиболее распространенные правила правописания слов. 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 школьным орфографическим словарем. 

8 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• части речи; 

• наиболее распространенные правила правописания слов. 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 школьным орфографическим словарем. 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• части речи, использование их в речи; 

• наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь: 

• писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

• оформлять все виды деловых бумаг; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

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, 
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природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, 

станок, столица, творог, физкультура (57 слов). 

6 класс 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, 

директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, 

командир, конфета, космонавт, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, 

океан, перфон, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, 

сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, 

фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (50 слов). 

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 (45 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, диагноз, досуг, дубликат, 

единомышленник, ежемесячный, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за 

счет, иждивенец, избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, 

иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, 

каторга, квалификация, коллега, коллективизация, колония, 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 (89 слов). 

 

 



12 
 

МАТЕМАТИКА 5-9 КЛАССЫ 

5 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• класс единиц, разряды в классе единиц; 

• десятичный состав чисел в пределах 1 000; 

• 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: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 

• читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

• считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 

000; 

• выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 

• выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через 

разряд) сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой; 

• выполнять умножение чисел 10, 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 (письменно); 

• получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

• решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

составные задачи в три арифметических действия; 

• уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

• различать радиус и диаметр; 

• вычислять периметр многоугольника. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении 

математических знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; при выполнении 

умножения и деления может быть разрешено в трудных случаях использование 

таблицы умножения на печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть 

исключено следующее: 

— счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 

— округление чисел до сотен; 

— римские цифры; 

— сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 

— трудные случаи умножения и деления письменно; 

— преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 

— сравнение обыкновенных дробей; 
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— простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

— решение составных задач тремя арифметическими действиями; 

— виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

— построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

— вычисление периметра многоугольника. 

6 класс 

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; 

• смешанные числа; 

• расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

• 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, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 ООО ООО; 

• 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 пределах 1 000000; 

• 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 сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

• сравнивать смешанные числа; 

• заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

• складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

• решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

• чертить высоту в треугольнике; 

• выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 
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— нумерация чисел в пределах 1 000000; получение десятков, сотен, тысяч; 

сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных 

чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания 

на нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10 000); 

— черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен 

тысяч; 

— округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

— обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с 

числами I —XII); 

— деление с остатком письменно; 

— преобразования обыкновенных дробей; 

— сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со 

знаменателями более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут 

числа 2—10), с получением суммы или разности, требующих выполнения 

преобразований; 

— простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

— задачи на встречное движение двух тел; 

— высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

— свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы; 

— сравнением смешанных чисел; 

— решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного 

слагаемого; 

— приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и 

линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

— вычислением периметра многоугольника. 

7 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• числовой ряд в пределах 1 000000; 

• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

• элементы десятичной дроби; 

• преобразования десятичных дробей; 

• 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 000000 на двузначное число; 

• читать, записывать десятичные дроби; 
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• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

• записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; 

• 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 3-4 арифметических действия; 

• находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

— сложение и вычитание чисел в пределах 1 000000 устно, достаточно складывать 

и 

вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 

— присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10 000); 

— умножение и деление на двузначное число письменно; 

— умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

стоимости, 

длины, массы; 

— приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

— место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

— запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

— простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

— составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух 

тел; 

— составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

— высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

— предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

центра симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, 

центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно; 

— легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

— знанием свойств элементов куба, бруса. 
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8 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• величину; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных 

углов, углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1 000; 

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

• находить среднее арифметическое 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, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

— присчитывание и отсчитывание чисел 2000, 20 000; 500, 5000, 50 000; 2 500, 25 

000 в 

пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 

25, 250 в пределах 1 000; 

— умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

— самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

— 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; 

— соотношения: 1 м 2 = 10 000 см 2 ,1 км 2 = 1 000 000 м 2 ,1 га = 10 000 м 2 ; 

— числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

— формулы длины окружности и площади круга; 

— диаграммы; 
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— построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

— проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-летний 

курс обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

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; 

• числовой ряд чисел в пределах 1 000000; 

• дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

• геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного 

параллелепипеда; 

• названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1000 устно; 

• выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10000; 

• выполнять арифметические действия с 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 (легкие случаи); 

• 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 площадь прямоугольника, 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. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть 

исключено: 

— нумерация чисел в пределах 1 000000 (достаточно знания числового ряда в 

пределах 10000); 
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— арифметические действия с числами в пределах 10000 (достаточно в пределах 

1000, легкие случаи) письменно; 

— умножение и деление на двузначное число письменно; 

— арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и 

более знаков (цифр); 

— умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

— простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько 

раз больше (меньше)?»; 

— составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

— составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

— построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

— построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, 

центра симметрии. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; 

• что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

• расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение 

столицы; 

• 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 части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Учащиеся должны уметь: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия; 

• устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными 

явлениями; 

• связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 

• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

7-9 классы 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и 

практическими возможностями. 
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6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, 

металлов; 

• расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 

• текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воды и воздуха; 

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 

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 

предохранения 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 (цветок, лист, стебель, корень); 

• различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 

• выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

• различать грибы и растения. 

8 класс 

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; 
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• 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, особенности строения организма и 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 

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 класс 

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 различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 
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• правила поведения в природе; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и основные знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; . 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий; 

• названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта 

России» (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII 

вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической 

географии» для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с учѐтом индивидуальных 

возможностей учащихся). 

7 класс 

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; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной 

зоне; 

• хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; 

• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

• правила поведения в природе; 



22 
 

• названия географических объектов на территории России, указанные в программе 

(по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

карте 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картинами и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к 

учебнику 

географические объекты, указанные в программе; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

8 класс География материков и океанов. Часть 1 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения; 

• названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать 

им 

характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на 

карту и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся). 

9 класс 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

• границы, государственный строй и символику России; 

• особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях; 

• медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

• находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

• правильно вести себя в природе; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся). 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

7 класс 

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 усвоенных 

дат; 

• правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

• пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

8 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



24 
 

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 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться небольшим историческим текстом; 

• правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

• выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную 

характеристику, выделить личностные качества; 

• передать содержание конкретного исторического материала; 

• пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

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. 

МУЗЫКА, ПЕНИЕ (ТАНЕЦ) 

5 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 8-10 песен; 

• примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

• размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

• музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 

• значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

• 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 собственное исполнение и пение окружающих; 
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• применять полученные навыки выразительного пения при художественном 

исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, 

динамические оттенки); 

• использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения; 

• адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 

• примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

• основные 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; 

• жанровые особенности программной музыки; 

• правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-

смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

• самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их 

значение; 

• выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого 

произведения; 

• пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять 

мотивы поступков героев, последствия их действий, выражать собственное 

отношение к событиям и явлениям; 

• осознавать причинно-следственные, временные последовательности и 

зависимости событий, изложенных в прослушанных произведениях. 

7 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть не менее 10 песен; 

• 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. 



26 
 

Учащиеся должны уметь: 

• исполнять вокально-хоровые упражнения; 

• выразительно исполнять песни различного содержания; 

• адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 

• соотносить прослушанные произведения с определѐнным музыкальным жанром; 

• давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 

• оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц 

музыкальных произведений; 

• отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 

• самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения. 

8 класс 

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; 

• особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства 

(литература, живопись, театр, кинематограф). 

Учащиеся должны уметь: 

• самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 

• отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

• называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

• называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

• определять характер, идейное содержание произведения; 

• определять ведущие средства музыкальной выразительности; 

• создавать план прослушанного произведения; 

• давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

• подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

Гимнастика. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; 

• приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

• выполнять исходное положение без контроля зрения; 
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• правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

• выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

• сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

• выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

• лазать по канату произвольным способом; 

• выбирать наиболее удачный способ переноски груза 

Легкая атлетика. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в длину с разбега. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять разновидности ходьбы; 

• передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 

60 м; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны 

отталкивания не более 1 м; 

• прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• для чего и когда применяются лыжи; 

• правила передачи эстафеты. 

Учащиеся должны уметь: 

• координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на 

отрезке 40—60 м; 

• пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом; 

• преодолевать спуск с крутизной склона 4—6 градусов и длиной 50—60 м в 

низкой стойке; 

• тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики). 

Подвижные и спортивные игры 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения об игре; 

• правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; 

передачу и 

ловлю мяча; ведение мяча. 

6 класс 

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

• как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 
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Учащиеся должны уметь: 

• подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; 

• выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

• преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; 

• лазать по канату способом в три приема. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Учащиеся должны уметь: 

• ходить спортивной ходьбой; 

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

• правильно финишировать в беге на 60 м; 

• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и 

в прыжках 

в высоту способом «перешагивание»; 

• метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 

4—6 шагов разбега. 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно смазать лыжи; 

• координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном 

ходе на отрезке 40—60 м; 

• проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; спускаться (наклон 4—6 

градусов, 

длина 40—60 м) в низкой стойке; 

• преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Волейбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• расстановку и перемещение игроков на площадке. 

Учащиеся должны уметь: 

• принимать стойку волейболиста; 

• перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу. 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Учащиеся должны знать: 

• как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча двумя руками 

на месте; 

ведение одной рукой на месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места. 

Настольный теннис 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• разновидности ударов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять удар. 

7 класс 

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнять размыкание уступами; 

• как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

• как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»; 

• выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

• различать фазы опорного прыжка; 

• удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

• лазать по канату способом в два и три приема; 

• переносить ученика втроем; 

• выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

• основы кроссового бега; бег по виражу. 

Учащиеся должны уметь: 

• пройти 20—30 мин в быстром темпе; 

• выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

• бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

• выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

• выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

• выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; 

• выполнять толкание набивного мяча с места. 
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Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

• правила соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

• координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном 

ходе на 

отрезках 40—60 м; 

• пройти в быстром темпе 160—200 м одновременными ходами; 

• тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). 

Волейбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• права и обязанности игроков; 

• как избежать травматизма. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• тактику одиночных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямую подачу. 

8 класс 

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• что такое фигурная маршировка; 

• требования к строевому шагу; 

• как перенести одного ученика двумя различными способами; 

• фазы опорного прыжка. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

• выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; 

• изменять направление движения по команде; 

• выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с 

усложнениями (выше снаряд). 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 
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• схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»; 

• правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах; 

• как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса. 

Учащиеся должны уметь: 

• проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

• бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном 

темпе в течение 10—12 мин; 

• прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком от бруска и 

в высоту способом «перешагивание»; 

• подбирать разбег для прыжка; 

• метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

• выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно проложить учебную лыжню; 

• температурные нормы для занятий на лыжах. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять поворот «упором»; 

• сочетать попеременные ходы с одновременными; 

• проходить в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200—300 м (юноши); 

• преодолевать на лыжах до 2,5 км (девушки), до 3,5 км (юноши). 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наказания при нарушениях правил. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

• вести мяч бегом по прямой; 

• бросать мяч по корзине от груди в движении. 

Волейбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• о наказаниях при нарушениях правил. 

Учащиеся должны уметь: 

• принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Настольный теннис 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила соревнования одиночных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять накаты справа (слева). 

9 класс 

Гимнастика 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой 

деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после 

трудовой деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

• составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их 

выполнение 

учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

• как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после 

окончания школы. 

Учащиеся должны уметь: 

• бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

• бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 

800, 1500 м) на время; 

• прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

• метать малый мяч на дальность; 

• толкать ядро с места; 

• бежать кросс на 2000 м. 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды лыжного спорта; 

• технику лыжных ходов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять поворот на параллельных лыжах; 

• проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м (юноши); 

• преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 4 км 

(мальчики). 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

• правила игры и судейства баскетбола. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

• вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

• бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 
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Волейбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

волейболу с целью проведения активного отдыха; 

• правила игры и судейства волейбола. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямой нападающий удар; 

• блокировать нападающие удары. 

Настольный теннис 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила соревнований в парных играх. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять изученные элементы в одиночных играх. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

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; 

 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 

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; 
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• 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 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

беспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

деятельности общеобразовательной организации; 
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позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые 

личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 

гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе  мнений группы специалистов (экспертов). Состав 

экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 
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педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, 

психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла 

― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

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

учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; 

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениватся с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 
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«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты 

могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее 

видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. 

На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, 

умение их применять в практической деятельности. Экзамен по трудовому 

обучению выпускников IX класса проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам. Учитывая особенности 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта и важность оценки 

подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, можно 

рекомендовать оценку знаний не по экзаменационным билетам, а в форме 

собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. Задача 

собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень теоретических 

знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их 

способность общаться со взрослыми. Собеседование проводится на основе 

выполненной практической работы. В ходе беседы членами комиссии выявляется 

умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы, 

назначении и устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, 

о свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы. Отдельные 

экзаменуемые из IX классов, показавшие отличные теоретические знания и 

практические навыки на производственной практике, а также выпускники X - XI 

(XII) классов наряду с выпускными экзаменами по трудовому обучению могут 

сдавать квалификационный экзамен на тарифный разряд на производстве или в 

учреждении начального профессионального образования, на базе которых 
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проводилась производственная практика. Экзаменационный билет по трудовому 

обучению состоит из двух теоретических вопросов, которые направлены на 

выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а 

также из практической экзаменационной работы. Образовательное учреждение 

самостоятельно готовить экзаменационный материал с учетом профилей трудового 

обучения, организованных в учреждении (материал практической 

экзаменационной работы и экзаменационные билеты). К экзамену по трудовому 

обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному профилю труда не 

менее двух последних лет 

Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменационной 

работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно - трудовой деятельности за 

период обучения - 5 лет. 

Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за четверть и 

учебный год) согласно программным требованиям по данному профилю трудового 

обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются членам комиссии на 

экзаменах. Учитель трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием 

билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении конспектов 

необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники. 

Занятия по трудовому обучению в выпускном классе предусматривают 

систематическое повторение ранее пройденного теоретического материала. 

На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2 - 3 часа 

(с учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть 

допущен перерыв). 

Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, соответствуют 

программным требованиям. Для выполнения практической экзаменационной 

работы каждый экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, 

знакомится с образцом - эталоном и техническими требованиями к изделию. 

Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все приспособления, 

необходимые для выполнения практической экзаменационной работы, 

экзаменуемый выбирает самостоятельно. Члены комиссии анализируют и 

оценивают процесс выполнения экзаменуемым изделия в ходе практической 

экзаменационной работы и (или) качество изделия. Оцениваются также другие 

изделия (не менее 5), выполненные экзаменуемым за период обучения в 

выпускном классе. По окончании выполнения практической экзаменационной 

работы проводится устный экзамен (собеседование) по профилю (по решению 

педагогического совета учреждения). На опрос каждого экзаменуемого отводится 

не менее 30 минут. Между практической экзаменационной работой и устным 

экзаменом (собеседованием) рекомендуется устанавливать 20 - 30-минутный 

перерыв. 

Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании 

оценок, 

занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устный 

ответ. 

Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 
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 Итоговая оценка "5" выставляется, если на "5" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках за учебные четверти выпускного класса нет "3".  

Итоговая оценка "4" выставляется, если на "4" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет "3". Итоговая оценка "4" выставляется, если 

на "5" выполнена практическая экзаменационная работа, на "3" оценен устный 

ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе было не более двух 

"3". 

Итоговая оценка "3" выставляется, если на "3" выполнена практическая  

экзаменационная работа, на "4" или "3" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет "2". Итоговая оценка "3" выставляется, если 

на "4" выполнена практическая экзаменационная работа, на "3" оценен устный 

ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было более двух "3". 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного 

обучения. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. БУД обеспечивают становление учебной деятельности 

ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
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― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
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трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную 

организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия используют, следующую систему 

оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития 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 нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 

Чтение 

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. Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 

представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто 



43 
 

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 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. 

Грамматика и правописание 

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. 

Звуки и буквы. 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. 

Слово. 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. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, 

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. 
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Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, так как возможности умственно отсталых школьников 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 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 

5 класс 

Тематика. Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его 

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

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

ней отношении, 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. Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем 

тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и 
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пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор). Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», 

«Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный мастер». БианкиВ.В. 

«Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная 

канарейка», «Храбрый Ваня». Волков Л.М. «Волшебник изумрудного города», 

«Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Гайдар 

Л.П. «Чук и Гек». Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На 

льдине», «Компас». Мамин- Сибиряк Д.Н. «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». Носов 

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

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

«Похождение жука-носорога». Пермяк ЕЛ. «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

Полевой Б.Н. «Сын полка». Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», 

«Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая». Русские народные сказки. Сказки 

народов мира. Скребицкий ГЛ. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», 

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

6 класс 

Тематика. Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и 

языку отрывки из художественных произведений о: героическом прошлом и 

настоящем нашей Родины; событиях в мире; труде людей; родной природе и 

бережном отношении к ней; 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, 

выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем 

я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка». Бажов П.П. «Живой огонек», 
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«Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У старого рудника», 

«Уральские были». Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек 

из Атлантиды». БианкиВ.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», 

«Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». Волков А. М. «Огненный бог 

марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». Гайдар АЛ. «Тимур и 

его команда». КассильЛ.А. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной 

доски», «Улица младшего сына». Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». Маршак 

СЯ. «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров», 

«Приключения в дороге». Мамин-Сибиряк Л.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-

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

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

городе», «Незнайка на Луне». Олеша Ю.К. «Три толстяка». Паустовский К.Г. 

«Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот- ворюга», «Прощание с летом». Пермяк 

ЕЛ. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 

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

«Лесной доктор», «Птицы под снегом». Джанни Родари «Путешествие голубой 

стрелы». Русские народные сказки. Сказки народов мира. Скребицкий ГЛ. 

«Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». Толстой А.Н. «Золотой 

ключик или приключения Буратино». 

7 класс 

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. 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, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. 

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

А. Рыбакова, 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, 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. 
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Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). Астафьев В.П. «Осенние грусти и 

радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», «Капалуха». Беляев А.Р. 

«Чудесное око». Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», 

«Лупленый Бочок», «Мышарик», «Вести из леса». Гайдар А.П. «Судьба 

барабанщика». Горький А.М. «Детство». Дефо Д. «Робинзон Крузо». Жюль Верн 

«Дети капитана Гранта». Кассиль Л. «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», 

«Солнце светит». Катаев В.П. «Хуторок в степи». Короленко В.Г. «Купленные 

мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети подземелья». ЛагинЛ.Н. «Старик 

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

«Степная гроза», «Жильцы старого дома». Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».  

Сурков АЛ. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв», 

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

Защитник Сталинграда»). Чехов А.П. «Спать хочется», «Каштанка». 

8 класс 

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. 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, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 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, А. Рыбакова. 

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). Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», 

«Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах сена», «Фотография, на 
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которой меня нет», «Последний поклон». Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в 

ничто». Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон 

просит огня». Ваншенкин КЯ. Стихотворения. Гайдар А.П. «Школа». Есенин С.А. 

Стихотворения. Искандер ФА. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». Каверин В 

А. «Два капитана». Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки). Полевой 

Б.Н. «Повесть о настоящем человеке». Рубцов Н.М. Стихотворения. Симонов К.М. 

Стихотворения. Сурков А А. Стихотворения. Чехов А.П. «Толстый и тонкий», 

«Унтер Пришибеев». Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», 

«Хозяин бани и огорода». 

9 класс 

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.А. Фета, 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, Ф.А. 

Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

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, 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. 

Рекомендуемая литература (на выбор). Ахматова АЛ. Стихотворения. Беляев А.Р. 

«Человек-амфибия». Богомолов В.О. «Иван». Бондарев Ю.В. «Последние залпы», 

«Горячий снег». Быков В.В. «Альпийская баллада», «Обелиск». Васильев Б.Л. «А 

зори здесь тихие». Жюль Верн «Таинственный остров». Воскресенская 3. «Сердце 

матери». Горький А.М. «В людях», «Мои университеты». Есенин С Л. 

Стихотворения. Зощенко М.М. Рассказы. Искандер ФЛ. «Сандро из Чегема». 

Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», 

«Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава». Сурков АЛ. Стихотворения. 

Толстой JI.H. «Севастопольские рассказы» (выборочно). Цветаева М.Н. 



49 
 

Стихотворения. Чехов А.П. «Дом с мезонином». Шукшин В.М. «Кляуза», 

«Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 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. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (грамматика, правописание и развитие речи) 

5 класс 

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, е, и, ю, я. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, 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. 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 
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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 (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 (Тематика: 

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).Деловое письмо: адрес на 

открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. Повторение 

пройденного за год. 

6 класс 

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. 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. 

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. 
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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 и, с союзами а, но. Знаки 

препинания при 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.). 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. 

7 класс 

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 и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род,число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

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. 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. 
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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 времени по родам и числам. Глаголы на -

ся (-сь). 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. 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, свет, газ и др.). Повторение пройденного за 

год. 

8 класс 

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. 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-). 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. 
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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. Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов 

с -ться и -тся. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

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). Сочинение по личным наблюдениям, на 

материале экскурсий, практической деятельности, 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, 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. 

9 класс 

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. 

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, е, 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. 
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Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени 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. 

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; 4; 200, 300,400; 40, 90,100. 

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. 

 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс 

единиц. Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 

2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе. Округление чисел до десятков, сотен; знак ». 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во 
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сколько раз больше (меньше)?» (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. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 

19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). Римские цифры. 

Обозначение чисел I—XII. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и 

письменно, их проверка. Умножение чисел 10 и 100, деление на 1 0 и 100без 

остатка и с остатком. Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 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.) устно. Умножение и 

деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей предмета, 

числа. Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной 

целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, 

неправильные. Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) 

чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше 

(меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 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. Буквы латинского алфавита: А, 

В, С, D, Е, К, М, О, Р, S. 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 

(легкие случаи). Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, 

запись под диктовку, изображение на калькуляторе. Разряды: единицы, десятки, 

сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, 

сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 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. Сложение, 

вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 
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пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

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 _L и 11. Уровень, отвес. Высота 

треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. Масштаб: 

1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1. 

7 класс 

Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1 ООО ООО письменно. Проверка арифметических 

действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 

письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, письменно. Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, 

запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. 

Преобразования: выражение десятичных 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. 

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. Параллелограмм, 

ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 
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8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при 

счете чисел. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно (легкие случаи). 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 числа 

(легкие случаи). Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его 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: 1°. Градусное 

измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, элементы транспортира. 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 мм 2 ), 1 кв. см (1 см 2 ), 1 кв. дм (1 дм 2 ), 1 кв. м 

(1 м 2 ), 1 кв. км (1 км 2 ); их соотношения: 1 см 2 =100 мм 2 , 1 дм 2 =100 см 2 , 1 м 

2 = 100 дм 2 ,1 м 2 = 10 000 см 2 ,1 км 2 = 1 000 000 м 2 . Единицы измерения 

земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м 2 ,1 га = 100 а, 1 га = 10 

000 м 2 . Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях (легкие случаи). Длина окружности, сектор, сегмент. Площадь 

круга. Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, 

треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных 

дробей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с 

помощью калькулятора. 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 

(легкие случаи). Простые задачи на нахождение процентов от числа, на 

нахождение числа по его 1%. Геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 м 

³), 1 куб. см (1 см³ ), 1 куб. дм (1 дм³ ), 1 куб. м (1 м³ ), 1 куб. км (1 км³ ). 
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Соотношения: 1 дм³ = 1 ООО см³,1 м³ = 1 ООО дм³, 1 м³ = 1 ООО ООО см³. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа, 

получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 ООО мелких). Развертка цилиндра, 

правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

6 класс 

Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 6 классе. 

Он является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в 

младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему 

усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются 

и систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных 

изменениях в ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д. 

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость 

природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по 

коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их 

познавательных интересов. Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в 

ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу. 

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля — 

планета солнечной системы. Сезонные изменения в природе. Наша страна. 

Природа нашей Родины. Человек. Охрана здоровья. Экология. Охрана природы. 

Труд на пришкольном участке. Экскурсии и практические работы. Земля — 

планета солнечной системы. Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело 

(звезда). Солнце — источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. 

Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. Сезонные изменения 

в природе. Погода. Явления природы. Смена времен года. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки 

времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и 

трудовой деятельности человека. Наша страна. Российская Федерация 

(расположение на географической карте). Москва -столица нашей Родины. 

(Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, 

центральные улицы. Транспорт в Москве). Многонациональное население России. 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт: 

железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). Дом, в котором я живу: 

моя школа, мой дом (полный адрес). Природа нашей Родины. Неживая природа. 

(Использование физической карты.). 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 д ля жизни человека Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха, 
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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).  Живая природа. Растения и животные экологических 

систем. Лес. Растения, грибы леса. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. Кустарнички: 

брусника, черника. Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-

мачеха и др. Грибы: 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.). 

Сад. Огород. Поле. Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, 

черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. 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.). Животные огорода. Помощники 

огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители 

(гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). Растения поля: зерновые 

культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). Животные — вредители 

полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. Растения 

луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. Животные 

луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Болото.  Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, 

морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Водоемы. 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. Человек. Охрана 

здоровья. 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). Болезни цивилизации 

(желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). Меры 

профилактики. Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье 

человека. Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. Экология. Охрана 

природы Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. 

Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и животные, 

занесенные в «Красную книгу». Экологические катастрофы. Правила поведения 
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человека в городе, сельской местности и на природе. Труд на пришкольном участке 

и в школе. Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 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, с водоемами. Экскурсии в сад, лес 

(или парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям), в местный 

краеведческий музей. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ) 7-9 классы 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и 

практическими возможностями. 

Курс «Естествознания» включает разделы: «Неживая природа», «Растения, грибы, 

бактерии», «Животные» и «Человек». 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и 

жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой 

природе; 

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 естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального 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. 
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Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование 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.  

ГЕОГРАФИЯ 6-9 классы 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией 

к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-

экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, 

но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего 

края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека 

и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить 

правила поведения в природе. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем 

регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, 

математикой, изобразительным искусством, черчением, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

полученные в курсах «Живой мир» и «Природоведение». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а 

также преемственность географического содержания и природоведческих курсов 

подчеркивается выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после 

каждой темы. 
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Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы VIII 

вида, 

программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний учащимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в 

неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» 

(66 ч), 

«География материков и океанов» (8 класс — 66 ч, 9 класс — 52 ч), «Наш край» (9 

класс — 14 ч). 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям школьников. 

Проведению практических работ в 6-9 классах помогут изданные рабочие тетради, 

которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических 

приемов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске (под 

руководством учителя) на этапе закрепления географического материала. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к умственно 

отсталым учащимся задания разной степени трудности могут быть использованы 

на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего 

задания. В рабочих тетрадях на печатной основе впервые опубликованы контурные 

карты, предназначенные для детей с интеллектуальной недостаточностью. Они 

имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные контуры 

отмечаемых объектов, пунктирные и цветовые подсказки. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся 

могут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории 

(растительный мир, животный мир, занятия населения). 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, 

водоемами, планом и картой. 

В данной программе вначале планируется формирование более точных 

географических 

представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с 

использованием видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию 

следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами будут обозначаться 

формы рельефа и водоемы на карте. Затем планируется изучение одной из самых 

сложных тем курса географии — «План и карта». При изучении этой темы следует 

осуществить постепенный переход от черчения плана стола, класса, к чтению 
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планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической 

картой. К учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний 

можно снизить уровень требований. Они могут научиться ориентироваться по 

Солнцу, признакам природы и «звездочке ориентирования». Работу с компасом 

усваивают более сильные школьники. Черчение и чтение плана участка также 

должно выполняться лишь сильными учащимися под руководством учителя. Такая 

последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, 

землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и 

Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать 

формирование географических знаний в тесной связи с элементарными 

физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное представление о 

планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 

применительно к конкретным географическим территориям. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей 

страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как 

среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено экологическим 

проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в 

некоторых районах нашей страны. 

При изучении географии России учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политикоадминистративной и картой 

природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11ч. 

II. Природные зоны России — 55 ч. 

Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей 

родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и 

хозяйства. Учителю географии необходимо подумать о рациональном 

распределении времени на изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно 

уже при изучении I блока иллюстрировать общие положения конкретными 

примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных 

природных зон. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика 

природных зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни 

и хозяйственной деятельности людей, местные экономические, социальные и 

экологические проблемы, достопримечательности разных уголков нашей Родины. 

При изучении природных зон России учитель вправе выделить больше времени и 

уделить особое внимание той природной зоне, в которой расположена школа. При 
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изучении географии своей страны необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчѐркивая культурные и этнографические 

особенности населения. Желательно приучать старшеклассников работать с 

материалами периодической печати, местными и центральными изданиями. 

Появление нового учебника по географии России с иллюстрированным 

приложением облегчит семиклассникам процесс усвоения программного 

материала о географии своей страны, а упрощенные контурные карты, 

размещѐнные в рабочих тетрадях на печатной основе, помогут заполнить 

изучаемые объекты на карте России. Курс «Географии материков и океанов» 

рассчитан на 2 года обучения. 

 Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен 

познакомить учащихся не только с природой различных континентов, но и с 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 

отдельными государствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую 

географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о 

географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных 

ресурсах, растительном, животном мире и населении Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала 

позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с 

государствами Евразии. Тематика этого раздела деидеологизирована: изучаемые 

страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной 

системе, а по типу географической смежности. 

Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет 

излишнюю 

политизацию содержания. Современные названия государств даются в скобках. 

При объяснении материала учителю целесообразно больше внимания уделять 

страноведческим и общекультурным аспектам. Следует обратить внимание на 

характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной культуры (архитектура, 

музыка, танцы, театр, религия). 

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение 

этих стран дает учителю возможность рассказать о распаде монополизированного 

государства и обратить внимание учащихся на налаживающиеся экономические и 

культурные контакты с некоторыми из этих суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и 

видеофильмов о природе, культурных и исторических достопримечательностях 

изучаемой страны, традициях и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, 

рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, 

достопримечательности, культура, обычаи, традиции) уточняется и 

конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного государства. 
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Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой 

валюты), приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно 

завершить курс «География материков и океанов» темами, посвященными России 

как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и 

обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 и 7 

классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 

изучению своей местности отводится IV четверть 9 класса. Территорию для 

изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель. 

На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, 

но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, 

на которые имеется спрос в данном регионе. 

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в 

своей 

местности, знать основные достопримечательности своего края. Занижение 

требований к знаниям учащихся при изучении этой темы не предусматривается. 

Для изучения своего края в программе дается примерный план, опираясь на 

который учитель может разработать конкретное программное содержание, 

отражающее особенности данной местности. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и 

региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому 

предмету. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для 

детей с 

нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству 

учащихся. Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может 

снижать уровень требований к отдельным учащимся по темам, связанным с 

географической картой. 

Внутри разделов, не выходя за рамки указанного времени, педагог вправе 

перераспределять количество часов на изучение отдельных тем. 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности. Географические 

сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и 

навыков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 
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Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности 

и животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года 

(«Живой мир», «Природоведение»), Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с 

новым 

учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими тетрадями на 

печатной основе. 

Ориентирование на местности. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). Рисунки компаса и 

линии горизонта («Изобразительное искусство»). Изготовление звездочки 

ориентирования («Ручной труд»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая 

зарисовка компаса. Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и 

компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии 

или в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей 

местности. Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Межпредметные связи. Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте 

(«Математика»). Поверхность нашей местности («Природоведение»). Работа с 

глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). Предметы и 

явления неживой природы («Естествознание»). Правописание трудных слов 

(«Русский язык»). 

Практические работы. Моделирование из сырого песка, глины или пластилина 

равнины, холма, горы, оврага, вулкана. Зарисовки различных форм земной 

поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле. Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и 

равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение 

рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы, цунами. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана вод 

от загрязнения. 

Межпредметные связи. Вода в природе («Природоведение»). Соленая и пресная 

вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Естествознание»). Работа с глиной, 

пластилином и природным материалом («Ручной труд»). Цвета и оттенки при 
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изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). Правописание 

трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, 

полуострова) или изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, 

острова, полуострова. Проведение опытов: а) растворение морской соли в воде и 

сравнение ее по вкусу с пресной водой; б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. 

План и карта.  Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки 

плана местности. План и географическая карта. Основные направления на карте. 

Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической 

карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). Физическая карта России. 

Значение географической карты в жизни и деятельности людей. Межпредметные 

связи. Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). Различие цвета и 

оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Упражнения в определении направлений на местности, 

плане и карте. Упражнения в умении обозначать направления на плане и 

контурной карте. Упражнения в измерении расстояний на местности и 

изображение их на плане (чертеже) в масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей 

тетради на печатной основе. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы 

условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. Чтение 

простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных 

знаков. Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 

поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) Показ на физической 

карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.п.) Прикрепление на магнитной карте к цвету 

или  знаку соответствующих иллюстраций. 

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

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель 

Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на 

Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте 

полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида). Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, 

Лисянский). Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие 

солнечные лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на 

глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 
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Межпредметные связи. Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; 

положения: горизонтальное, вертикальное, наклонное («Математика», 

«Черчение»). Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). Правописание 

трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Изготовление из пластилина или глины модели земного 

шара с обозначением экватора и полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и 

ночи. Оформление таблицы названий океанов и материков. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий (в 

рабочей тетради на печатной основе). Работа с контурами материков (картонными, 

линолеумными, ламинированными). Вычерчивание в тетради схемы расположения 

поясов освещенности на земном шаре. «Опоясывание» глобуса лентами красного, 

зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и животных к 

соответствующим поясам освещенности. Оформление альбома с иллюстрациями 

картин природы и жизни людей в различных климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. Карта России. Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте нашей страны. Столица. России — Москва. Границы России. 

Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с 

контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 

руд, природного газа). Работа с контурными картами. Река Волга. Реки: Дон, 

Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. Озера Ладожское, 

Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. Наш край на физической карте России. Повторение 

начального курса физической географии. Межпредметные связи. Наша страна. 

Москва—столица нашей Родины. Города. Наша местность («Природоведение»). 

Вода, полезные ископаемые («Естествознание»). Различение цвета и его оттенков 

(«Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Обозначение границ нашей Родины, пограничных 

государств, нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

карту России в рабочей тетради на печатной основе. Изготовление условных 

знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. Изготовление 

планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его 

название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране.  

Географическая номенклатура Границы России. Моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России. Острова: Земля 

Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Сахалин, 

Курильские. Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно- Сибирская, Прикаспийская 
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низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское 

плоскогорье. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. Свой край. 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части 

России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы 

России, их использование. Население России. Народы России. Промышленность — 

основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. 

Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.Природные зоны 

России. Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон 

России. Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат. Растительный и 

животный мир. Население и его основные занятия. Северный морской путь. Зона 

тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. Лесная зона. 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское 

хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, 

Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по 

лесной зоне. Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, 

Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. Зона субтропиков. 

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города - курорты (Сочи, 

Туапсе,Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и 

экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. Обобщающий урок по 

географии России. 
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Межпредметные связи. Почвы, полезные ископаемые, использование воды в 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и 

животного мира, охрана растений и животных («Естествознание»), Города нашей 

Родины («Природоведение»). Длина рек, высота гор, численность населения 

(«Математика»). Работа с глиной, пластилином, природным материалом при 

изготовлении несложных макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование 

леса («Столярное, переплетное дело»). Добыча, свойства и использование металлов 

(«Слесарное дело»). Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Работа с физической картой и картой природных зон России 

в атласе- приложении к учебнику. Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий в рабочей тетради на печатной основе для 7 

класса. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны 

растений и животных. Изготовление из бумаги условных знаков полезных 

ископаемых для работы с магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. Изготовление несложных макетов по 

различным природным зонам. Географическая номенклатура Зона арктических 

пустынь. Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское. Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские. Зона тундры Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. Лесная зона. Равнины: Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-

Балтийский. Озера: Ладожское, Онежское. Города: Москва, Санкт-Петербург, 

Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей. Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской. Города: Курск, 

Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск. Зона полупустынь и пустынь.  Озеро: Каспийское море. Города: 

Астрахань, Элиста. Субтропики Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. Высотная 

поясность в горах. Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, 

Саяны. Озеро: Байкал. Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, 

Грозный, 

Екатеринбург, Челябинск, Барнаул. 

8 класс  

География материков и океанов. Часть 1 

Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте. Мировой океан. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Современное изучение 

Мирового океана. 
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Межпредметные связи. Сравнение размеров океанов («Математика»), Вода. 

Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание трудных слов 

(«Русский язык»). 

Практические работы. Обозначение океанов на контурной карте полушарий в 

рабочей тетради на печатной основе. Составление схемы хозяйственного 

использования океанов. Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. Подбор 

иллюстраций по теме «Мировой океан».  

Материки и части света Африка. Географическое положение. Разнообразие 

рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительный мир тропических 

лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный 

мир саванн. Растительный и животный мир пустынь. Население. Государства: 

Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), 

Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. 

Практические работы.  Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на 

печатной основе географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись 

названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. Практические работы. Обозначение на контурной 

карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и 

животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды. Обобщающий урок. Практические работы. Обозначение на контурной 

карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей тетради на 

печатной основе. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка. Открытие Америки. Северная Америка. Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Растительный и животный мир. 

Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте из рабочей тетради 

географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки 

в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки 

и озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 
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саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте в рабочей тетради 

географических объектов, указанных в. номенклатуре. Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия. Общая характеристика материка. Географическое положение. Очертания 

берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова 

и 

полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие 

рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки 

и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный 

мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи. Рациональное использование почв, полезных ископаемых, 

охрана водоемов; растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные 

растения и сельскохозяйственные животные («Естествознание»). Охрана природы 

— всемирная проблема. Международные законы об охране природы («История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, 

полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. Проведение на 

контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира. 

Географическая номенклатура. Африка. Океаны и моря, омывающие Африку. 

Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, 

Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. Австралия. Океаны и 

моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. Антарктида. Океаны и моря, омывающие 

Антарктиду. Южный полюс. Северная Америка. Океаны, моря и заливы, 

омывающие Северную Америку. Острова 

Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы 

Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка. Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, 

Панамский 

канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. 

Изученные государства. Евразия. Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, 

Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, 

Красное. Заливы: Бенгальский, Персидский. Острова: Великобритания, Шри-

Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. Полуострова: Скандинавский, 
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Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, 

Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, 

Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, 

Амур. Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: 

Гоби, Каракум, Кызылкум. 

9 класс 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии. Политическая карта Евразии. Европа. Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная 

Республика Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). Южная Европа. Испания. Португалия 

(Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). Греция (Греческая 

Республика). Северная Европа Норвегия (Королевство 

Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) Украина Молдавия 

(Республика Молдова). 

Азия. Центральная Азия, Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан 

(Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская 

Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). Южная Азия 

Индия (Республика Индия). Восточная Азия Китай (Китайская Народная 

Республика). Монголия. Корея (Корейская 

Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. Юго-

Восточная Азия Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства 

по выбору учителя. 

 Россия (повторение). Границы России. Россия (Российская Федерация) — 

крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. Столица, 

крупные города России. Обобщающий урок по России. Обобщающий урок по 

географии материков и океанов. Межпредметные связи. Образование Российской 

империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия («История»). 

Практические работы. Обозначение на контурной карте государств Евразии и их 

столиц в рабочей тетради на печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам».  

Свой край.  История возникновения нашего края. Географическое положение. 

Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 
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приметы. Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. 

Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, 

кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Животный 

мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый 

браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Население нашего края (области). Национальный состав. 

Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство, бахчеводство и т.п.). Транспорт (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные памятники 

нашего края. Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок «Моя малая 

Родина». 

Межпредметные связи. Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 

История нашего края («История»). Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

растительный и животный мир, экологические проблемы («Естествознание»). 

Фольклор («Музыка»). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО).  Архитектурные памятники 

(«Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. На карте своей области обозначить условными знаками, 

вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными 

кружками — областной и районные центры. Обозначить на контурной карте 

России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространѐнных растений и 

животных, отметить заповедные места. Зарисовать и подписать растения и 

животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия 

местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. Регулярно 

читать местную периодическую печать. Выполнить рисунки и написать сочинение 

на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края». Географическая 

номенклатура. Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, 

Австрия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, 

Белоруссия, 

Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, 

Грузия, 

Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, 

Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

7 класс 
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Введение. Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по 

истории. Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

Устные, вещественные и письменные памятники истории. Наша Родина — Россия. 

Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается 

родословная людей. Счет лет в истории. «Лента времени». История нашей страны 

древнейшего периода Кто такие восточные славяне. Легендарная история 

происхождения славян и земли русской. Роды и племена восточных славян и их 

старейшины. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт 

восточных славян. Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-

предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые 

отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных 

славян. Дружинники. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь. Образование государства восточных славян - Киевской Руси или 

Древней Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

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. Образование Русской Церкви под управлением 

патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и 

подвижники. Образование первых русских монастырей. Былины - источник знаний 

о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — 

спасители земли русской. Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские 

ремесленники, иконописцы, белокаменное строительство, фресковая живопись, 

образование и грамотность. Летописи и летописцы. «Повесть временных лет». 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 

простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». 

Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого 

русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» 

— советы детям о доброте и любви. Рост и укрепление древнерусских городов. 

Городское строительство и торговля. Распад Киевской Руси. Причины распада 

Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Период 

раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. Киевское княжество в XII 

веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя». Владимиро-Суздальское 

княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Наследники Юрия 

Долгорукого - Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина 

Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-

Суздальского княжества при князе Всеволоде. Господин Великий Новгород. 

Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам 

Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые связи. Торговля и 

ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. Новгородское 
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вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский 

князь - руководитель новгородского войска и организатор обороны города от 

внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. Их содержание. Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 

монголо-татарских орд под властью Чингисхана. Нашествие монголо-татар на 

Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая борьба русских 

людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и 

других. «Злой город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. Монголо-

татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских 

людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и 

«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 

укрепления православия на русской земле. Начало объединения русских земель. 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита, его успехи. Расширение территории Московского княжества 

при Иване Калите. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых 

людей Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние 

Орде. Сергий Радонежский. Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия 

Донского против хана Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. 

Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма 

сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после. Куликовской 

битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III (1462—1505). Освобождение 

от иноземного ига (1480). Превращение Московского княжества в Российское 

государство. Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника 

законов Российского государства - Судебника. Повторение за год. 

8 класс 

Повторение. Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) Иван III Великий — 

глава единого государства Российского. Система государственного управления при 

Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 

управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого 

Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Церковная система управления. Православное 

духовенство. Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. 

Царский двор и его дворянское окружение. Система государственного управления 
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при Иване IV Грозном. Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и 

Боярская дума. Новый сборник законов Российского государства - Судебник Ивана 

IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к 

Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения 

вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, традиции, система управления. 

Строительство сибирских городов.  Быт простых и знатных людей Российского 

государства XVI века. «Домострой». Различные 

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. Москва — столица Российского 

государства. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем 

иностранцев. «Царь-колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. 

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. Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича 

Дмитрия — наследника царского 

престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Подвиг Ивана Сусанина. Начало правления новой царской династии Романовых. 

Первый Романов — Михаил Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович 

Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные крестьяне и их борьба против 

налогового гнета. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Вольные казаки на царской службе. Восстановление богатства и могущества 

православной церкви при патриархе Филарете. Возрождение иконописных 

мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. Начало правления Петра I: борьба с 

сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкие 

бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое посольство» 

Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 

армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа 

русского флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», 

артиллерийских и 

инженерных школ. Петр I — первый российский император. Личность Петра I 

Великого.Указ о единонаследии. 
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«Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и быт 

российского 

дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального 

управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. 

Александр Меншиков- друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I 

(вдова Петра I). 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. 

Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор. Российская Академия наук и деятельность 

великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - покровитель просвещения, наук и 

искусства в Российском государстве. Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: 

губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о 

свободном предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» 

российского дворянства — привилегированного сословия. «Жалованная грамота 

дворянству». Дворянский быт. Семилетняя война. Положение крепостных 

крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота 

во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. 

Победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый 

полководец Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских 

людей в XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке. Россия в начале XIX века. Правление Павла I. 

Приход к власти Александра I. Указ «О вольных хлебопашцах» и реформы 

государственного управления. Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение 

армии Наполеона на Россию. Михаил Илларионович Кутузов — 

главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь 

Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война 

против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский 

пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса 

Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной 

войны 1812 года. Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда 

о старце Федоре Кузьмиче. 
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Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади 

в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены 

декабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных 

порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, 

архитектура, 

литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и 

географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. 

Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза – изобретение 

братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. 

Основные итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская 

реформа, введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. 

Противостояние реформам Александра II. 

Убийство Александра II. Приход к власти Александра III — миротворца. 

Строительство 

фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов 

С.Ю. Витте. 

Увеличение торговли с другими государствами. Развитие российской 

промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого 

российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки 

П.Н. 

Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» 

С.М. 

Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский 

писатель Л.Н. 

Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский 

композитор П.И. 

Чайковский. Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. 

Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 
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Краеведческая работа. Повторение за год. 

9 класс 

Повторение. Россия в начале XX в. Начало правления Николая II. Экономический 

кризис в начале XX в. Стачки и забастовки рабочих, организация 

революционерами митингов и демонстраций. Русско-японская война 1904-1905 

годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала С.О. Макарова. Подвиг 

команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России в 

войне. Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 явнваря 1905 г. 

Московское вооруженное восстание. Появление первых политических партий в 

России. Лидеры первых политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков 

(кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. 

Утверждение Конституции - Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в. 

А.М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский 

художник В.А. Серов. Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина 

Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность 

русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных 

действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика 

Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. 

Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство 

во главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Захват власти 

большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых 

декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование 

нового государства - Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики - РСФСР. Система 

государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. 

Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». «Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. 

Врангель, Н.Н. Юденич, 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. Отношение к ним различных слоев населения. 

Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. Экономическая политика советской власти во 

время гражданской войны: «военный коммунизм». 
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Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и 

разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 

православной церкви. Создание первых политических общественных молодежных 

организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Советская России — СССР в 20-30-е годы XX века. Переход от политики 

«военного коммунизма» к новой экономическая политика (нэп) в стране. Ее 

сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики 

Советской власти. Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. 

Крестьяне-единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и 

ресторанов - нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и 

отрицательные результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Адаптированной основной Закон) СССР 

1922 года. 

Положение народов советской страны. Система государственного управления 

СССР. Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И.В.Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск 

на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское 

движение. Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 

осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. ГУЛаг. Новая Конституция страны 

1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х 

годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия 

(И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, 

Н.И. Вавилов, С.В.Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса 

Любовь Орлова. Выдающийся советских писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение 

трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные 

соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 

годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. 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. Нападение Германии на 
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Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона 

Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые 

неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. 

Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. 

Контрнаступление советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, 

артиллерийская установка 

«Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские генералы 

В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских 

людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 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. 

День Победы — 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и 

трагические уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. 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. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 

Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые 

реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущѐва. 

Освоение целины.  Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских 

людей в годы правления Хрущѐва. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 

Исследование атомной энергии. 

Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола 

«Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение 

космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. 

Терешкова. Хрущѐвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. 

Международный фестиваль молодежи в Москве. Экономическая и социальная 

политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. Жизнь советских 

людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на 

чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального 
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положения населения и морального климата в стране. Советская культура и 

интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка 

из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. 

Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксѐнов, В. Войнович, 

А.Галич, А. Тарковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

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. Перестройка государственного управления и 

реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение 

межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. Первый 

президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП — попытка военного переворота в 1991 г. 

Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. 

Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной 

Думы. Система государственного управления Российской Федерации по 

Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. 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. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. 

Алфѐров. Строительство Международной космической станции. Русская 

православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине 

XX в. Современное состояние, культуры и образования в стране. Краеведческий 

материал. Повторение за год. 

 

МУЗЫКА, ПЕНИЕ (ТАНЕЦ) 

5 класс 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре 2 . 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 

4 классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых 

упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором: 
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ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных 

трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки. Особенности национального фольклора. Определение жанра, 

характерных особенностей песен. 

Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей 

музыки с 

жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о 

ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

негативными 

переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота. Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, 

звук, звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4. Музыкальный 

материал для пения. 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на 

стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю.Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 
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«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой. 

«Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное солнышко» 

— муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз.А. Рыбникова, сл. 

Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. «Картошка» — русская 

народная песня, обр. М. Иорданского. 

«Я рисую море» — муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э.Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А.Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». «Дорога добра». Из 

мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю.Михайлова. Вступление к кинофильму «Новые приключения 

неуловимых» —муз. Я. Френкеля. 

6 класс 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 

ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии 

не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; 

протяженное и 
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округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое 

произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме 

музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. 

Слушание музыки. Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в 

музыке и в живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 

учащихся о 

музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э.Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью 

специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными 

(гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными 

(литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными 

инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота. Формирование представлений о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические 

оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); 

регистр (высокий, средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных 

профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, 

гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «В Подмосковье 

водятся лещи». 

Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый 
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марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

«Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В.Шаинского, сл. Г. Остера. «Морской капитан» — муз. В. 

Протасова, сл. А. Андреева. «Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. «Кабы не было зимы». 

Из 

мультфильма «Зима в Простокваши- но» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». 

Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. «Облака из 

пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. «Песенка Странного зверя». 

Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе. «Мы желаем 

счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И.Шаферана. 

 «Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. «Погоня». Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. «Варяг» 

— русская народная песня. «Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танина. «Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — 

муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. четверть «Дождь пойдет по улице...». Из 

мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова. «Сурок» 

— муз. Л.Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. «Наша школьная 

страна» — муз. Ю.Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». Из телефильма 

«Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. «Священная 

война» — муз. А. Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача. «Не дразните собак» — 

муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из 

сонаты № 14, ор.27, № 2. «Весенняя» — муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с 

немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». Э. 

Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». Д. Россини. 

«Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». 

Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». 

Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы 

«Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. Т. Хренников. 

«Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». 

Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А.Флярковского, сл. А. Дидурова. «Последняя 

поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз.А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, 

русский текст А. Адалис. 

 

ФИЗИЗКУЛЬТУРА (СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА) 

5 класс 
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Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений 

в жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Причины нарушения осанки. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Фланг, интервал, дистанция. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Практический материал 

Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по 

диагонали 

и противоходом налево, направо. 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 (шаг левой ногой в сторону, левая 

рука в сторону и т. д.). Сгибание- разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на 

уровне груди и пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении 

выпада. 

Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). 

Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя 

ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе 

поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. 

Передвижения на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно переставляя одноименные руки и 

ноги. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: 

«удерживание» веса своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на 

пятках спиной к опоре, носки ног на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая 

ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. 

Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. 

Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При 

поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения 

плеч. Исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая 
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чуть согнута в колене. Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не 

касающейся пола. То же для мышц голени и бедра другой ноги. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием 

груза (100—150г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по 

гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по 

наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

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 различном положении. 

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 (из одного 

лежащего обруча в другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, 

вокруг талии. 

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 о стену и 

ловля его после отскока. 

Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в 

парах. 

С набивными мячами (вес 2 кг). 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 (мяч у груди). 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в 

колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на 

расстояние до 20 м. 

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), 

гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

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 высотой 40 см. Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 

1 м). Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в 

три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 
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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 

веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее изученных 

упражнения по 3—4 раза. 

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, 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 «змейка» 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, начерченным на 

гимнастическом бревне. 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. 

Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется 

учителем.) Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить 

самого точного ученика. Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м 

до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое 

медленнее. Определить самого точного ученика. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Фазы прыжка в длину с разбега. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в длину. 

Практический материал 

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. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого 

старта. Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, 

лежа на животе, лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с 
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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 мячи (расстояние между 

препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением 

на обе ноги. Прыжки в длину  сразбега способом «согнув ноги» с ограничением 

зоны отталкивания до 1 м. 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 с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). 

Метание мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с 

разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного 

мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Зиминие виды спорта 

Лыжная подготовка. Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту, 

занятия на лыжах как средство закаливания организма. 

Практический материал. Совершенствование попеременного двухшажного хода. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 

градусов, длина 40—60 м). Торможение «плугом». Повторное передвижение в 

быстром темпе на отрезке 40—50 м (3— 5 повторений за урок), 100—150 м (1—2 

раза). Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты 

(по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно 

остановиться». 

Подвижные и спортивные игры. Коррекционные игры. Игры на внимание; игры 

развивающие; игры, тренирующие наблюдательность. Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. Игры с бегом; игры с прыжками; игры с 

бросанием, ловлей и метанием; игры зимой. 

Пионербол 

Теоретические сведения. Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их 

перемещения на площадке. 

Практический материал. Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля 

мяча над головой, подача мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой 

сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух шагов в движении. 

Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к 

занятиям баскетболом. 

Практический материал. 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 в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений». 

Межпредметные связи. Математика. Единицы длины: метр, километр. 

Соотношения между единицами длины: 1 м =100 см = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 
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Развитие устной речи. Самостоятельный последовательный рассказ о правилах 

игры, выполненном упражнении. Заучивание наизусть 6—7 речевок, считалок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Питание и двигательный режим школьника. Распорядок 

дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. 

Гимнастика. Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал. 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 движения 

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. Из упора сидя сзади прогнуться. 

Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации из разученных движений. 

Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двумя). 

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. Ноги врозь, хлопок в ладоши 

перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: 

присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыгнуть вверх 

— ноги в стороны, хлопок над головой, приземлиться в исходное положение. 

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 (150—200 г); 

лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо-

влево; передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 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 палку, лежащую на 

полу: вперед-назад и влево-вправо. Приседы с ранее разученными положениями 

палки. Круговые движения туловищем с различными положениями палки. Ходьба 
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с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо (1 мин). Выполнить 

3—4 упражнения с гимнастической 

палкой. С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, 

пролезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение 

обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. Со 

скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, 

растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. С набивными мячами. 

Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спиной. Подбросить мяч 

вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными суставами, сед 

углом согнув 

ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. 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 2—3 набивных мячей общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. 

Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на расстояние до 5 м). 

Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8— 

10 м. Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска 

гимнастического бревна (не менее 8 учеников). 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, гимнастическая палка, 

флажок). Передвижение в висе на руках по гимнастической 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). Соскоки 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 ноги врозь через козла 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. 
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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 контроля зрения. 

Сочетание простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с 

контролем зрения и без контроля. Из исходных положений лежа и сидя 

поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми 

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. Повторное выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. 

Определить самого точного и уточнить время выполнения. Повторить несколько 

раз. 

Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих 

положение 

адаптированной основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад 

согнутыми и прямыми руками). В конце упражнения принять основную стойку. 

Повторить упражнения, увеличить время вдвое и самостоятельно принять 

основную стойку. Определить самого точного и уточнить время выполнения 

упражнения. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и 

мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал. Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу 

учителя. Ходьба скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на 

координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о технике спортивной 

ходьбы. Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 

низкого старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с 

передачей эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота 

препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег с 

ускорением на отрезках до 60 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 

5-й шаг в ходьбе и беге. 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 шириной до 2 м на высоте 2—3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого 

круга 50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) 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 через плечо с 

4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча 

весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 
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Зимние виды спорта 

Лыжная подготовка Теоретические сведения. Лыжная подготовка как способ 

формирования прикладных умений и навыков в трудовой деятельности человека. 

Лыжные мази, их применение. 

Практический материал. Совершенствование одновременного бесшажного хода. 

Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», 

«полулесенкой». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м 

(5—6 повторений за урок), 150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжная эстафета по кругу, дистанция 300—400 м. 

Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Подвижные игры. «Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», 

«Запрещенное движение», «Падающая палка», «Мяч в кругу». 

Спортивные игры. Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в 

волейбол, простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на 

площадке. Практический материал Стойка и перемещения волейболиста. Передача 

мяча сверху 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.  

Баскетбол. Теоретические сведения. Влияние занятий баскетболом на организм 

учащихся. 

Практический материал. Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине 

двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: 

«Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч». Эстафеты с ведением 

мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача 

двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). 

Упражнения с набивными 

мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—

15 раз). 

Настольный теннис. Теоретические сведения. Экипировка теннисиста. Знать 

существующие разновидности ударов. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые 

с вращением. Одиночные игры.  

7 класс 

Теоретические сведения. Значение физической культуры в жизни человека. 

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь 

при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений. 

Гимнастика. Теоретические сведения Виды гимнастики в школе. 

Практический материал. 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. 
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Понятие об изменении скорости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже 

шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 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; прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание 

прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из упора сидя 

лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее 

движений с рациональной сменой положения головы. 

Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных актах: 

ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 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 мышц 

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. Собственно-силовые упражнения на укрепление мышц шеи, спины, груди, 

брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава. 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: правая вперед, левая вперед; 

правая в сторону, левая в сторону. Поочередные разнонаправленные движения рук: 

правая вверх, левая вперед, левая вверх, правая вперед. Движения рук и ног, 

выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной 

координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука в сторону — 

правая нога назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука 

вперед — левая в сторону; правая нога назад на носок — левая на месте. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) рука и нога в 

сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, правая нога назад, 

правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование поочередной 

координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, 

ноги вместе. Упражнения для развития пространственно- временной 



97 
 

дифференцировки и точности движений. Построение в колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. 

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 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 (15—20 м). Сообщить время прохождения данного 

отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. Определить 

самого точного ученика. Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. 

Сообщить время. Передача мяча вдвое медленнее. Определить самую точную 

команду. Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить 

победителя. 

Упражнения с предметами. С гимнастическими палками. Упражнения из 

исходного положения: палка на лопатках, палка за голову, палка за спину, палка на 

грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными 

положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. Со 

скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на 

коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. 

Лежа на животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на 

одной ноге, с продвижением вперед. С набивными мячами (вес 3 кг). 

Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из положения сидя мяч вверху 

наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 

3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым 

между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением 

прыжками на другой. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 

кг на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером на 

расстояние до 15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 

6—8 м. Переноска 2— 3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 

м на скорость. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, 

стоя. Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три 

приема на высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). 

Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в 

висе на гимнастической 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). Вскок с 
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разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на 

конец бревна. 2—3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с 

хлопками под ногой на каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. 

Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор 

присев на правой (левой) ноге. 

Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. 

Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги всторону. 

Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку 

о бревно. 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. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, 

основы кроссового бега, бег по виражу. 

Практический материал. Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в 

различном темпе. Ходьба с изменением ширины и частоты шага по команде 

учителя. Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. 

Кросс по слабопересеченной местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 

мин. 

Стартовый разгон и переход в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий 

(4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 × 6 м. Беговые 

упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому 

сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу спокойный 

бег. Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега 

прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком 

обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 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. 

Зимние виды спорта. Теоретические сведения. Межличностные и командные 

взаимоотношения во время тренировок, товарищеских встреч, спортивных 

соревнований; предупреждение травматизма в зимних видах спорта. 

Лыжная подготовка. Теоретические сведения Занятия лыжами в школе. Значение 

этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила соревнований по 

лыжным гонкам. 

Практический материал. Совершенствование одновременного бесшажного и 

одношажного ходов. Одновременный. двухшажный ход. Поворот махом на месте. 

Комбинирование торможения спусков. Повторное передвижение в быстром темпе 
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на отрезках 40—60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на 

кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 

2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—400 м). Игры 

на лыжах: «Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». 

Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры на внимание; игры, тренирующие 

наблюдательность; игры на дифференцирование мышечных усилий; игры на 

пространственную координацию двигательных действий. Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. Игры с бегом; игры с прыжками; игры с 

бросанием, ловлей и метанием; игры с переноской груза; игры на лыжах и коньках. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения. Права и обязанности игроков, предупреждение 

травматизма в спортивных играх. 

Волейбол. Теоретические сведения. Права и обязанности игроков, предупреждение 

травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и 

после перемещения. Прием и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с 

шага в высоту и длину (2—3 серии прыжков по 5—10 прыжков в серии). 

Упражнения с набивными мячами. Учебные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Упрощенные правила игры в баскетбол; права 

и обязанности игроков; предупреждение травматизма. 

Практический материал. Прямая подача. Тактические приемы атакующего против 

защитника. 

8 класс 

Теоретические сведения. Физическая культура и спорт в России. Специальные 

олимпийские игры. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Виды гимнастики: спортивная, 

художественная, атлетическая, ритмическая. 

Практический материал. Построения и перестроения. Повороты направо, налево, 

кругом в ходьбе. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Фигурная маршировка. Отработка строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

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. Упражнения на дыхание. Восстановление 

дыхания после рывков и пробежек при игре в баскетбол. Регулирование дыхания 

во время кроссового бега. Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 

Круговые движения кистями рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, 

пальцами; перекатывание большого теннисного мяча между ладонями; 

указательные (затем для других одноименных пальцев) пальцы в «замке», руки 

перед грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать «замок» (то же 

упражнение в парах). 
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Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в 

движении; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с 

отягощением в руках, с грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. 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 на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с 

отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной 

продолжительности на статическом напряжении различных мышечных групп). 

Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных 

мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на 

спине с последовательными движениями — потряхиваниями расслабленными 

конечностями. Упражнения для развития координации 

движений. Поочередные разнонаправленные движения рук; движения рук и ног, 

выполняемые в различных плоскостях, с одновременной разнонаправленной 

координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и 

точности движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и 

между ними. 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. 

Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение 

ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Определить, кто 

точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2— 3 команд — выполнить 

передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время, вновь 

выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду. 

Упражнения с предметами. С гимнастическими палками. Принять исходное 

положение — палка вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и 

другие движения с выпусканием гимнастической палки и захватом ее до падения. 

Подбрасывание, ловля гимнастической палки с переворачиванием. С набивными 

мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными 

суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и 

туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой 

ноге. Передача мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). С 

гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении 

основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание- 

разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо 

параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до 

выпрямления руки, плечо неподвижно; исходное положение основная стойка, 

отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем 
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гантели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в 

локтях). Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на 

носки; исходное положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять 

приседания. Каждое упражнение состоит из 2—3 серий по 10—12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, 

движение ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть 

гимнастическую палку, отнять мяч. Переноска груза и передача предметов. 

Переноска одного ученика двумя, сидящего на взаимно сцепленных руках на 

расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с поддержкой под ногой 

и спину на расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического бревна на 

расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных 

сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, 

различными способами. Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по 

гимнастической стенке и канату вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по 

бревну или низко висящему горизонтальному канату; подтягивание в висе на 

гимнастической стенке после передвижения вправо, влево. Равновесие. Вскок в 

упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением равновесия; сед, 

сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед углом с 

различными положениями рук; быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с 

последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с различными 

положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола 

мячей, булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие 

комбинации для девочек (высота бревна 80—100 см); выполнить комбинацию: 

вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот 

налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на 

носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага «галопа» с правой 

— прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — 

встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки 

назад («старт пловца») и соскок прогнувшись. Опорный прыжок. 

Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину, а также в 

ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в 

длину с поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий 

для мальчиков: лазанье по канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск 

вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла; для девочек: опорный прыжок ноги 

врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск 

по канату. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения Правила судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал. Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 

м. Ходьба группами наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной 

местности до 3—5 км. Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой 

видов ходьбы по команде учителя. Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 
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10—12 мин. Бег с изменением скорости по ориентирам и сигналам учителя — 6 

мин. 

Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну 

руку. Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 

40—60 см, ров шириной до 1 м). Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по 

песчаной местности (по различному грунту, преодоление ям, бугров и невысокого 

кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком согнувшись). 

Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на 

отрезках до 50 м. Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, 

тумбы, скамьи и т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из 

низкого приседа. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) 

с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в 

максимальном темпе (по 10— 15 с). Прыжок в длину способом «согнув ноги»; 

подбор индивидуального разбега. 

Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка). Прыжок с 

разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. Прыжок в 

высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема техники прыжка). 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега в коридор шириной 10 м. Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Толкание набивного 

мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения. Температура нормы для спортивных и оздоровительных 

занятий в зимнее время; меры безопасности. 

Лыжная подготовка. Теоретические сведения. Прокладка учебной лыжни; 

санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Практический материал. Поворот «упором». Сочетание различных лыжных ходов 

на слабопересеченной местности. 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 50—60 м (за урок: 3—5 

повторений (девочки), 5—8 повторений (мальчики). Передвижения на лыжах до 

2,5 км (девочки), до 3,5 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. 

Игры на лыжах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения. Судейство игр; правильное оформление заявок на участие 

в соревнованиях. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол (наказания при 

нарушениях правил). 

Практический материал. Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и 

остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу 

от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным 

правилам. Ускорение на 15— 20 м (4—6 раз). Упражнения с набивными мячами 
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(2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 

мин. 

Волейбол. Теоретические сведения. Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после 

перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар через сетку (ознакомление). 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в 

серии). 

Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

Учебная игра.  Настольный теннис. Теоретические сведения. Парные игры, 

правила соревнований. 

Практический материал. Тактические приемы защитника против атакующего. 

Одиночные и парные игры. 

9 класс 

Теоретические сведения. Здоровый образ жизни и занятия спортом после 

окончания школы. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Правила соревнований по спортивной 

гимнастике. Практическая значимость гимнастики в трудовой деятельности и 

активном отдыхе человека. 

Практический материал. Построения и перестроения: использование всех видов 

перестроений и поворотов. Нарушение и восстановление строя в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и 

движения рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, 

подтягивание с поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на 

спине, ноги закреплены под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед 

грудью: лечь с поворотом туловища налево, то же с поворотом туловища направо, 

то же с разведением рук в стороны. Соединение разных положений и движений 

при выполнении различной сложности гимнастических комбинаций. 

Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 

физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания 

после интенсивной физической нагрузки. Упражнения для развития мышц кистей 

рук и пальцев. Круговые движения кистями рук; статические напряжения мышц 

кисти при неполном разгибании пальцев («кошка выпустила когти») с 

последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые движения, пронация 

и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с 

разведенными в стороны пальцами. Упражнения для укрепления голеностопных 

суставов и стоп. Круговые движения стопой по часовой стрелке, против часовой 

стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на одной (правой, затем 

левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на плечах. Упражнения для 

укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног в упоре 

лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук 

(ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание- разгибание 

туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; 
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подтягивание на перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на 

гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; использование 

«волевой гимнастики» (концентрация различной продолжительности на 

статическом напряжении некоторых мышечных групп). Упражнения, 

укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 

отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы 

тазобедренного сустава. Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и 

активное растяжение мышц; потряхивание конечностями; самомассаж с 

использованием приемов поглаживания, потряхивания, вибрации и растяжения. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за 

определенное количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на 

заданную отметку с открытыми глазами с последующим выполнением упражнения 

с закрытыми глазами; построение в колонну по два, по три с определенным 

интервалом и 

дистанцией по ориентирам и с последующим построением без них; определить 

отрезок 

времени от 5 до 15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами. С гимнастическими палками. Балансирование 

гимнастической палкой, расположенной вертикально на ладони, на одном пальце; 

подбрасывание и ловля гимнастической палки с различными переворачиваниями 

одной и двумя руками; гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя 

руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее. С набивными мячами. 

Соединение различных движений с мячом с движениями ног и туловища; броски 

мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди. С 

гантелями, штангой. 

Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное положение основная стойка, 

круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание-разгибание рук с 

гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно 

корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная стойка, 

отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к 

полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье 

разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). Упражнения для ног. 

Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем на носки; 

исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания. 

Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. Упражнения на 

преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в положении рука за 

спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за предмет 

(отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных положений. 

Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными 

способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через 

различные препятствия. Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, 
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пробежек на бревне и на рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по 

сложности комбинаций на бревне. 

Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 

кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на 

руках с поддержкой. 

Различные комбинации вольных упражнений. Опорный прыжок. 

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты 

снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину способом 

«согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Практическая значимость развития 

физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой деятельности 

человека. 

Практический материал. Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 

300 м с фиксацией времени учителем. 

Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование 

ранее 

изученных видов ходьбы. Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в 

сочетании с ходьбой и медленным бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 

12—15 мин. Бег с варьированием скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции 

(100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража. Совершенствование 

эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции (400, 800, 

1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 2500 м. 

Прыжки. 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 сильных юношей). Метание. 

Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на 

дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. 

Метание деревянной гранаты (250 г) в цель и на дальность с места и разбега. 

Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения туловищем, руками; 

совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя боком по 

направлению толчка. Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, 

чередующийся с приседанием на месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

сгибание-разгибание туловища лицом вверх, лицом вниз. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения. Практическая значимость зимних видов спорта в 

профилактике простудных заболеваний и гриппа. 

Лыжная подготовка. Теоретические сведения. Виды лыжного спорта; сведения о 

технике лыжных ходов. 

Практический материал. Поворот на параллельных лыжах. Повторное 

передвижение в быстром темпе на дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). 

Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). Передвижения на лыжах на дистанцию 

до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км (мальчики). Игры на лыжах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
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Теоретические сведения. Правила игры и элементарное судейство основных 

спортивных игр. Свободный досуг с использованием спортивных игр после 

окончания школы. 

Баскетбол. Теоретические сведения Влияние занятий баскетболом на 

профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила судейства. 

Практический материал. Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча 

шагом и бегом с обводкой условных противников. Передача мяча в движении 

бегом в парах. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. 

Зонная защита. 

Волейбол. Теоретические сведения. Влияние занятий по волейболу на 

профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, соревнований. 

Практический материал. Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. 

Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих 

ударов. Учебная игра. Настольный теннис. Теоретические сведения. Тактика 

парных игр. 

Практический материал. Совершенствование ранее изученных элементов игры 

(подачи, удары). Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в 

парных играх. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ 

УЧЕБНОГО 

ДНЯ (гимнастика до учебных занятий, физкультурные минутки, физкультурные 

паузы, дополнительные занятия во второй половине дня) Гимнастика до учебных 

занятий состоит из комплекса 6—10 физических упражнений. При подборе 

упражнений необходимо учитывать направленность гимнастики, которая 

заключается в повышении тонуса и подготовке всех систем организма к 

предстоящему дню, в создании положительного эмоционального фона перед 

учебными занятиями. 

Упражнения не должны быть сложными и вызывать затруднения у школьников 

при их выполнении. Упражнения выполняются до чувства легкой усталости. 

Средняя продолжительность занятия 12—15 мин. Физкультурные минутки состоят 

из 4—5 несложных упражнений. Они подбираются с необходимой амплитудой 

движения для снятия локального утомления и для общего воздействия, включая в 

активную деятельность все основные мышечные группы и функциональные 

системы организма. Продолжительность физкультурных минуток 2— 3 мин. Для 

снятия локального утомления необходимо проводить физкультурные минутки для 

улучшения мозгового кровообращения (повороты и круговые движения головы) и 

физкультурные минутки для снятия утомления с плечевого пояса и рук, 

физкультурные минутки для снятия утомления с мышц глаз. Физкультурные 

минутки общего воздействия состоят из упражнений для разных групп мышц с 

учетом их напряженности в процессе деятельности. 

Физкультурные паузы проводятся во второй половине дня и во время часа 

самоподготовки. Продолжительность ее 10—15 мин через каждые 45—60 мин 

учебной работы. В физкультурные паузы должны входить упражнения 

общеразвивающего характера — ходьба, бег на месте, прыжки, метания и др., в 
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зависимости от обстоятельств паузы могут проводиться в классе, спортивном зале, 

коридоре и на игровой площадке. Во время удлиненных перемен должны 

проводиться массовые, кратковременные и несложные подвижные игры и 

аттракционы: метание в цель мячей, колец, дисков и др. 

Содержание внеклассных форм физического воспитания (секции, кружки и т. д.) 

Совершенствование двигательных способностей в избранном виде физкультурной 

деятельности или спорта, входящих в программу «Специальной олимпиады» и 

физической культуры. 

Спартакиады, веселые старты, соревнования между классами, группами, 

чемпионаты, 

велотуры, краеведческий и спортивный туризм и др. 

Впервые в программу включены физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

которые можно практиковать как режим работы школьного учреждения, так и в 

процессе дополнительного физкультурного образования. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

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 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. 

Примерные задания 
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Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). Рисование геометрического орнамента в круге 

(построение четырех овалов- 

лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). Рисование простого 

натюрморта 

(например, яблоко и керамический стакан). Рисование симметричного узора по 

образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). Рисование с натуры 

объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). Беседа 

«Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», 

«Дорожные 

работы»). Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). Беседа на тему «Народное декоративно-

прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие 

курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). Декоративное 

рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 

см). Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги 

размером 10 х 30 см). Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание 

рисунка: на переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по 

которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися 

верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с 

использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и 

семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской 

библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», 

«Прибыл на каникулы»). Рисование с натуры фигуры человека (позирующий 

ученик). Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание 

рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, 

спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на 

коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с применением осевых линий (например, елочки по углам 

квадрата, веточки — посередине сторон). Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с прямоугольным 

циферблатом). Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин на тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. 

«Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько «Триумф победившей 
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Родины»), Декоративное рисование плаката «8 Марта». Рисование с натуры 

объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). Рисование с 

натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом 

(коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). Рисование с натуры 

объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 

учетом возможностей учащихся). Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, 

бензовоз). Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). Декоративное рисование. 

Самостоятельное составление узора из растительных декоративно переработанных 

элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). Беседа об 

изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. 

«Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона 

Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура). Рисование 

симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — 

раздаточный материал). Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование 

декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка 

тюльпана). 

6 класc 

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. 

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 
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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. 

Примерные задания 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, 

дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и 

груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и 

огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского 

«Сирень». 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала. Рисование на тему «Что мы 

видели на стройке» (содержание рисунка: несколько этажей строящегося здания, 

башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, автомашина везет 

плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, бульдозер 

засыпает яму и т. п.). Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного 

искусства» (Э. Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. 

Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). Рисование 

новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, сосульки, 

звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). Беседа на тему «Прошлое 

нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; 

В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). Рисование с натуры объемного предмета 
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сложной (комбинированной) формы и его декоративное оформление (торшер, 

подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). Иллюстрирование 

отрывка литературного произведения, например из «Сказки о царе Салтане» А. 

Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; «Белка песенки 

поет, да орешки все грызет» и др.). 

Рисование по памяти и по представлению. Рисование с натуры птиц (натура — 

чучело скворца, грача, вороны, галки — по выбору). Тематический рисунок 

«Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: весна, ярко светит 

солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе птицы, на 

переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши 

друзья»). В рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-

зеленые, желтые, коричневые. Рисование с натуры предмета шаровидной формы 

(глобус). Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. 

Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не 

простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»), 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка). 

Профильный труд 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 

навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах. 

Ее цель — допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII 

вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены 

такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, 

используется наглядный материал. 

Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки 

умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная 

работа. 

При составлении программ  были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание 

базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, 

естествознания и математики. 

Допустимо варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, 

объекты 

самостоятельных работ. Таким образом, программа не только способствует 

профориентации и социальной адаптации учащихся, не только развивает их 

умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные 

свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно 

благотворно сказывается на качестве обучения. 
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5 КЛАСС 

Вводное занятие. Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды 

работ, продукция и оплата труда в ближайших коллективных и фермерских 

хозяйствах. Использование сельхозпродукции. 

Подсобное сельское хозяйство школы. Виды производимой в нем продукции и ее 

использование. 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение 

своевременной уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. 

Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, 

укладка их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных 

клубней картофеля. 

Уборка послеурожайных остатков 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков 

кочерыг капусты и других послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, 

устройство, рабочая поза, техника безопасности. Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на 

край поля. 

Выдергивание кочерыг капусты из земли и складывание их на краю поля. 

Заготовка веточного корма для кроликов 

Объект работы. Кролики 

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут 

служить кормом для кроликов. Выбор места для заготовки веток. 

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники. Укладка 

веток в 

хранилище. 

Практическое повторение 

Виды работ. Сбор оставшихся в почве клубней картофеля после боронования 

убранного 

картофельного поля. 

Вводное занятие Кролики. Объект работы. Кролики. Теоретические сведения. 

Кролики — домашние животные. Разведение кроликов в домашних и школьных 

условиях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы кроликов, 

разводимых в местных условиях. Наглядное пособие. Изображения кроликов 

разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов. Содержание кроликов зимой. Объект 

работы. Кролики. Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и 

школьных условиях. Клетки для кроликов: устройство, расположение в 
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крольчатнике. Клетки для самцов, самок и молодняка. Подсобное помещение для 

хранения корма. Подготовки корма к потреблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий 

ремонт помещения. Заготовка лозы и веток на метла и веники для ухода за 

кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды 

(скребки, мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), 

назначение, приемы работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза. 

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток и лозы для ухода за 

кроликами. Уход за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего 

содержания. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. 

Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и 

молодняком разного возраста. Правила поведения школьников в крольчатнике. 

Умение. Уход за кроликами. 

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков 

корма. Чистка кормушек и поилок, смена воды. Уборка всего помещения. 

Удаление навоза и остатков корма из крольчатника. 

Практическое повторение. Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. 

Чистка клеток и кормушек. Чистка поилок. Чистка поддонов. Уборка 

крольчатника. 

Самостоятельная работа. Уборка клеток и крольчатника. 

Вводное занятие Корма для кроликов. Объект работы. Кролики. Теоретические 

сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, морковь, 

кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы), качество, подготовка, повышение 

питательности в процессе подготовки к скармливанию, хранение. Умение. 

Распознавание зерновых кормов для кроликов. 

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду. Сравнение кормов 

по 

питательности. Кормление кроликов 

Объект работы. Кролики. Теоретические сведения. Количество каждого вида 

корма, необходимого кроликам разных возрастов для нормального развития. 

Кратность кормления кроликов. Режим кормления кроликов и его соблюдение. 

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание 

количества 

каждого вида корма для взрослых кроликов и молодняка. Взвешивание и 

отмеривание суточной нормы каждого вида корма. Утренняя раздача кормов, не 

требующих специальной подготовки. 

Подготовка корнеплодов к скармливанию во время дневной раздачи (измельчение 

и смешивание с зерновым кормом). Раздача корма на ночь. Смена воды при 

каждом кормлении. Подготовка семян гороха к посеву. Объект работы. Горох. 
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Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как 

необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести 

семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Упражнения. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки 

Петри). Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в 

камере и наблюдение за прорастанием семян гороха. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 

Объект работы. Плодовое дерево. Теоретические сведения. Вред, который наносят 

грызуны плодовым деревьям. Меры в конце зимы и начале весны против грызунов 

плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение. Виды работы. Уход за кроликами. Кормление кроликов. 

Самостоятельная работа. Дневное кормление кроликов по принятому графику с 

определением объема кормов каждого вида по установленным в школе нормам. 

Вводное занятие Картофель. Теоретические сведения. Строение растения 

картофеля и клубней. Состав клубня картофеля. Условия, необходимые для 

получения хорошего урожая картофеля. Умение. Распознавание строения 

картофеля. Упражнение. Определение верхушки и основания клубня. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

Подготовка клубней картофеля к посадке.  

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. 

Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. 

Раскладка семенных клубней для проращивания. 

Выращивание гороха Объект работы. Горох. Теоретические сведения. Строение 

растения гороха. Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. 

Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. Уход за растениями. 

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. Практические работы. 

Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. Углубление 

рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление почвы при 

появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка. Посадка картофеля 

и уход за ним 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. 

Сроки посадки картофеля. Способы посадки картофеля (ширина междурядий и 

расстояние в рядках). Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком. Умение. 

Выращивание картофеля. 

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок 

лопатами, 

раскладка клубней и их заделка или посадка клубней под плуг. Рыхление почвы 

после всходов картофеля. Окучивание. Практическое повторение. Виды работы. 

Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление кроликов. 

Уход за посадками картофеля и гороха. Самостоятельная работа Разметка лунок 

для посадки картофеля. 
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6 КЛАСС 

Вводное занятие. Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в 

предстоящем учебном году. Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка картофеля. Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила 

выкопки клубней без повреждений. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. 

Закладка клубней на хранение в тару. 

 Почва и ее обработка. Теоретические сведения. Общее представление о почве и 

пахотном слое. Значение почвы для выращивания растений. Удобрение почвы. 

Обработка почвы с помощью лопаты. Правила вскапывание почвы лопатой. 

Требования к качеству вскапывания. Умение. Работа лопатой. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления 

борозд. Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и 

слитности борозд. 

 Подготовка почвы под посадку чеснока. Теоретические сведения. Требования к 

обработке почвы под чеснок. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание 

участка. Рыхление и выравнивание участка граблями.  

Осенний уход за ягодными кустарниками. Теоретические сведения. Ягодные 

кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость обработки 

почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг 

ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

Посадка чеснока. Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка 

посадочного материала.  Способы посадки, глубина заделки чеснока. Умение. 

Выращивание чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка 

чеснока в рядки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного 

инвентаря. 

Самостоятельная работа Обработка почвы с помощью лопаты. 

Домашняя птица 

Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица,  

преимущественно разводимая в местных условиях. Содержание птицы в 

коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. Наглядное пособие. 

Изображения домашних птиц разных пород. 

Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство. 

Содержание домашней птицы 

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или 

фермерском хозяйстве. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. 

Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом. 

Безвыгульное содержание птицы. 
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Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. 

Чистка 

птичника и выгульного двора. 

Органические удобрения 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. 

Виды навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения 

высоких урожаев растений. 

Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов навоза. 

Заготовка навоза 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. 

Получение компоста. Компосты из птичьего помета. Устройство навозохранилища. 

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка 

компоста. 

Сбор куриного помета в чистом виде и укладка его под навес для последующего 

использования в качестве жидкой подкормки растений. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 

Самостоятельная работа. Закладка компоста. 

Овцы и козы. Домашние животные. Теоретические сведения. Овцы и козы в 

крестьянских хозяйствах. Местные породы овец и коз. Козы, разводимые для 

получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. Разница между ними. 

Наглядное пособие. Изображения овец и коз различных пород. Наблюдение. 

Поведение овец и коз. Умение. Распознавание разнопродуктивных коз. 

Упражнение. Определение продуктивных коз.  Содержание овец и коз зимой. 

Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное 

наличие выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных подстилках. 

Удаление соломистого  навоза со скотного двора после перевода овец и коз на 

летнее содержание. Устройство кормушек на выгульном дворе. 

Умение. Уход за овцой и козой. 

Практические работы. Очистка кормушек от остатков корма. Развешивание пучков 

веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 

Корм для овец и коз 

Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные 

корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления 

взрослых овец, и коз, и ягнят, и козлят. 

Наглядное пособие. Образцы степного сена и сена с заболоченного луга. 

Овощные культуры. Теоретические сведения. Общее представление об овощах и 

овощных культурах. Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, 

капустные и луковичные овощные культуры, плодовые и зеленные овощные 

культуры). Необходимость потребления разнообразных овощей. 
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Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии. 

Умение. Распознавание овощей. 

Упражнение. Классификация овощных культур. 

Основные полевые культуры. Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная 

свекла. 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие 

зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее 

значение. Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. Подробное 

ознакомление с основными полевыми культурами, распространенными в местных 

условиях: строение растений, особенности продуктивных частей, использование. 

Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 

Наглядное пособие. Зерна разных зерновых культур (кукурузы, пшеницы, овса, 

гречихи и др.), а также кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур. 

Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему 

виду. 

Столовые корнеплоды. Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые 

корнеплоды. Морковь и свекла — двулетние растения. Строение растений моркови 

и свеклы первого и второго года жизни. 

Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 

Практическое повторение. Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за 

плодовыми деревьями. 

Самостоятельная работа. Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для 

высадки на семенном участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание 

корнеплодов моркови и свеклы в теплице или в комнатных условиях (при 

необходимости). Подготовка почвы. Уход за высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. 

Подготовка 

горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. 

Посадка в горшки корнеплодов и установка их на светлое и теплое место. 

Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, 

внесение в них перегноя. Высадка в лунки подращенных корнеплодов, когда 

наступит устойчивая теплая погода. Посадка лука на семена. 

Полив растений и рыхление почвы. 

Выращивание столовых корнеплодов 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и 

способы посева. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий). 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и 

свеклы. 
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Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. 

Разметка борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян 

моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после 

всходов. Рыхление междурядий. Прореживание растений. 

Выращивание репчатого лука и лука-севка. Теоретические сведения. Особенности 

роста и развития растений лука. Виды лука. Условия хранения лука-севка для 

получения качественного урожая. Лук однолетний. Получение репчатого лука с 

помощью рассады. Подготовка лука-севка к посадке. Способы посадки лука-севка. 

Способы посева лука-чернушки. Уход за посадкой и посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева 

лука. Замачивание лука-севка. Посадка лука-севка в гряды по разметке. Посев 

лука-чернушки. Прополка в рядках и междурядиях. Полив (по необходимости). 

Практическое повторение Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. 

Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. Самостоятельная работа 

Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев семян. 

7 КЛАСС 

Вводное занятие. Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. 

Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка лука. Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. 

Способы хранения репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на 

хранение. Признаки полной просушки луковиц. 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка 

степени просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования. 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука. 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зон-, тиков у моркови и 

соплодий свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы 

у основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. 

Срезка семенных головок лука и укладка на просушку. Уборка столовых 

корнеплодов и учет урожая. Теоретические сведения. Сроки уборки столовых 

корнеплодов. Правила подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и 

урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка 

корнеплодов. Признаки нестандартной продукции. 

Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. 

Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из рядков, 

складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых 

корнеплодов. Закладка их на хранение. 

Уборка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. 

Определение массы  столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. 

Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. 

Отбор нестандартной продукции.  

Ягодные кустарники и уход за ними 
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Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды 

смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и 

особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители 

смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших 

стеблей малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических 

удобрений под кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. Практическое 

повторение Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, 

заготовка веточного корма или закладка картофеля на хранение. Самостоятельная 

работа Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному 

хранению или отбор нестандартных корнеплодов моркови и свеклы. 

Заготовка почвы для теплицы и парника 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая 

или 

огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной смеси, 

используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. 

Время заготовки смеси. 

Умение. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. 

Укладка дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого 

навозохранилища и доставка к месту хранения. Доставка торфа. Размещение 

нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 

Подготовка парника к зиме. Теоретические сведения. Значение парника для 

выращивания рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, 

дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из парника. 

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на 

транспортное 

средство, вывоз и укладка в штабель. 

Свиноферма. Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение 

свиней в коллективных и фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды 

свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. 

Особенности внешнего строения свиньи. 

Содержание свиней в коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников 

станками для индивидуального и группового содержания различных видов свиней, 

кормушки с механической подачей корма, поилки, щелевые полы). Содержание 

свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной 

свиноводческой фермы. 

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное 

хозяйство. Свиноферма или свинарник. 

Наблюдение. Поведение свиней. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

Упражнения. Определение вида свиньи. 
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Содержание свиней на школьной свиноферме. Теоретические сведения. Виды 

свиней, содержащихся на школьной свиноферме. Устройство станка для 

содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его оборудование. 

Летний лагерь для свиней. 

Умение. Уход за свиньей. 

Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка территории, 

уборка 

кормушек под навес. Простейший ремонт ограждения и навеса. 

Корма для свиней. Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, 

сочный, зеленый, отходы технических производств, животного происхождения). 

Витаминные и минеральные подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, 

ячмень; овес для поросят). Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые 

бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических производств (жом, 

барда, жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и 

мясокостная мука), молоко и продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). 

Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в корме. 

Наглядное пособие. Различные виды корма. 

Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 

Кормление откормочных свиней 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и 

рациона кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и 

рацион кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов 

к скармливанию. Пищевые отходы как адаптированной основной вид корма для 

свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов 

свиньям. 

Наблюдение. Поглощение корма свиньями. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления 

группы откормочных свиней. 

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и 

измельченных сочных кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или 

измельченного клеверного сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но еще 

теплую кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. Раздача 

остывшей кормовой массы. 

Закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих пищевых отходов в 

промежутках, когда овоще-зерновая смесь варится и остывает. 

Уборка свинарника. Теоретические сведения. Оптимальная температура и 

влажность воздуха в свинарнике. Необходимость поддерживания чистоты в 

свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для приготовления кормов. 

Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление 

навоза из проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки 

в станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для 

раздачи корма. Уборка помещения для приготовления кормов. 
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Практическое повторение. Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию 

свиньям. Раздача кормов. Уборка свинарника. 

Самостоятельная работа. Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного 

учителем числа откормочных свиней согласно принятому в школе рациону их 

кормления. Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки на 

запаривание или варку. 

Минеральные удобрения 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в 

минеральных удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и 

калийные удобрения. Комплексные минеральные удобрения (аммофос, 

нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных 

удобрений. Растворимость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. 

Хранение удобрений. Смешивание минеральных удобрений с органическими. 

Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Кормление свиноматки и уход за ней 

Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). 

Нормы и рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки в 

индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за 

свиноматкой накануне опороса и сразу после него. 

Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача 

кормов, 

обильная подстилка перед опоросом. Обработка сосков свиньи перед первым 

кормлением поросят. 

Основные плодовые деревья 

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые 

деревья средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и 

плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые 

деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание 

саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. 

Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, 

размещенных в теплом и светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 

Определение плодовой и листовой почки. 

Заготовка навоза для парника. Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для 

парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. Подготовка других видов 

навоза для использования в качестве биотоплива. 

Правила укладки навоза, приемы разогревания. 
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Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к 

месту укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего слоя 

соломой во избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания 

перед закладкой в парник. 

Капуста. Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности 

капусты как двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго 

года жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее 

распространенные современные сорта ранней, средней и поздней капусты. Сорта 

капусты, пригодные для потреб ления в свежем виде, квашения и зимнего хранения 

кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и 

безрассадный способ выращивания капусты. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли. 

Набивка парника навозом. Теоретические сведения. Глубина набивки котлована 

парника навозом. Правила укладки навоза. 

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка 

навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за 

температурой навоза и началом «горения». 

Посев семян капусты. Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты 

ранних, средних и поздних сортов. 

Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. 

Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с 

помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой 

водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. 

Наблюдение за всходами. Подготовка парника под рассаду 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады 

капусты. Глубина насыпки грунта в парник. 

Практические работы. Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. Подвоз 

смеси к парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. 

Укрытие парника рамами. 

Выращивание рассады капусты. Теоретические сведения. Условия для 

выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в парнике черной 

ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. 

Признаки готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в 

парнике. 

Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления 

всходов капусты (вынос ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив. 

Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркировка. Пикировка рассады. 

Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. 

Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 
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Зеленные овощи. Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, 

петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат 

и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). 

Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе 

снятия продукции. 

Выращивание овощей и редиса. Теоретические сведения. Подготовка почвы под 

зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный 

способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, 

редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. Умение. Выращивание 

редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. 

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым 

маркером для посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. 

Раскладка семян редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. 

Полив. Прополка в рядках и междурядиях. Сбор урожая. 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней. Теоретические сведения. Сроки 

высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады ранних и 

поздних сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. 

Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. 

Выравнивание поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером мест 

посадки рассады в продольном и поперечном направлении. Выкопка лунок на 

пересечении маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с 

минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка ее 

на почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян. Теоретические сведения. Получение 

семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально для семенников. 

Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных 

корнеплодов редиса для использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 

поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным 

расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка 

семян. Систематический полив. 

Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных 

корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, 

осмотр их, удаление корня примерно наполовину, обрезка листьев с сохранением в 

середине розетки. 

Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив. 

Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а 

также семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие растений мелкой 

сеткой или расстановка пугал против птиц. 

Практическое повторение. Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка 

картофеля. Уход за свиньями. 
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Самостоятельная работа Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой 

зеленной культуры. 

8 КЛАСС 

Вводное занятие. Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на 

предстоящий учебный год. Краткое содержание работы в первой четверти. Охрана 

и труд. Спецодежда.  

Овощеводство. Уборка семенников редиса и укропа. Теоретические сведения. 

Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. 

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. 

Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка 

семян зимой. Уборка капусты. 

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. 

Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. 

Способы уборки капусты. 

Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов 

на первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для 

зимнего хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за 

кочерыгу в хранилище.  

Садоводство. Малина и смородина 

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного 

кустарника.  Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение 

смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. 

Выращивание посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки 

черенков. Сроки и способы посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание 

почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по 

линии ряда. Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или 

подвоз сортовых, заранее купленных. 

Установка стеблей в канавку, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. 

Подготовка почвы под посадку черенков смородины (внесение перегноя или 

компоста, глубокое вскапывание почвы). 

Осенний уход за плодовыми деревьями. Теоретические сведения. Высокорослые и 

карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в местных условиях. 

Понятие о приствольном круге плодового дерева. 

Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки 

приствольного круга и внесения в него удобрения. 

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на 

подстилку, сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по 

периметру приствольного круга, внесение минеральных удобрений в нее по норме. 

Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев с радиальным направлением 

борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по необходимости). 
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Практическое повторение. Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, 

заготовка перегноя, торфа и дерновой земли, подготовка парникового хозяйства к 

зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа. По выбору. Посадка малины с предварительной 

разметкой рядов или перекопка приствольного круга плодового дерева. 

Животноводство Крупный рогатый скот 

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-

производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных видов 

крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и некоторые особенности 

крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознавание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

Молочно-товарная ферма. Теоретические сведения. Коровник как основное 

помещение молочно-товарной фермы. Оборудование коровника на школьной 

ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в ближайшем коллективном или 

фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. Способы 

удаления навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное и 

молочное отделения, машинное отделение, помещение для приготовления кормов, 

навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых 

кормов в коллективном хозяйстве. Постройки и сооружения для содержания коров 

в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Оборудование коровника на 

школьной ферме. 

Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное крестьянское 

хозяйство. 

Молочно-товарная ферма или коровник. Меры безопасности при уходе за крупным 

рогатым скотом. Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, 

проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или 

пастбище. Меры и правила электро- и пожаробезопасности при работе на 

молочной ферме. 

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 

Уход за коровами зимой. Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. 

Оборудование стойла. Способы раздачи кормов, поения животного и удаления 

навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом 

содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для этого. 

Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Умение. Уход за коровой. 

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. 

Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. 

Чистка коровы. Чистка кормушки.  

Корма для коровы. Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для 

коровы (грубые, сочные, концентрированные, зерновой, отходы технических 

производств, комбикорма). 
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Умение. Распознавание кормов для коровы. 

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 

Подготовка кормов к скармливанию корове 

Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и 

концентрированные корма, требующие обработки. Способы резки соломы, 

кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. Машины и 

приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с 

концентратами. 

Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых 

корнеплодов, тыквы или кормового арбуза. Смешивание измельченного сочного 

корма с дертью или отрубями. Резка соломы, заваривание ее кипятком и посыпка 

мукой или отрубями. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка 

свинарника. Подготовка кормов к скармливанию. 

Самостоятельная работа. Определение грубых и концентрированных кормов. 

Подготовка соломы к скармливанию корове. 

Животноводство. Кормление сухостойной и дойной коров зимой. Теоретические 

сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой (запуск) 

коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности 

кормления коровы, находящейся в сухостое, и новотельной коровы. Очередность 

раздачи кормов. Рационы кормления коров на школьной ферме и в других 

животноводческих хозяйствах. 

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову. 

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно 

принятому рациону. Определение количества корма на группу коров, исходя из 

разовой нормы на одну голову. Раздача кормов на глаз исходя из разовой нормы. 

Ручное доение коровы и учет надоя молока. 

Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. 

Правила ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда 

для молока. 

Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значение полного 

выдаивания коровы. Приспособления для учета надоя молока. 

Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока. 

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. 

Подготовка коровы к доению. Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. 

Измерение молока молокомером. 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения 

молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и 

сушки молочной посуды. 

Умение. Процеживание молока. 
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Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за 

молочной посудой (мытье — теплой водой, ополаскивание — холодной). 

Просушка молочной посуды. 

Овощеводство Защищенный грунт. Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство 

и обогрев теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. 

Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике 

и теплице. 

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение 

стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. 

Выращивание рассады томатов. Теоретические сведения. Строение и 

биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для открытого 

грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания 

растений томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева 

семян томата для высадки рассады в открытый грунт. Расчет количества корней 

рассады для посадки на запланированном участке. Расчет количества посевных 

ящиков для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики. 

Умение. Выращивание помидоров. 

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев 

семян томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). 

Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. Пикировка рассады томата 

на стеллажах теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы. 

Выращивание кочанного салата в теплице Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. 

Сроки посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата 

кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за 

растениями в теплице. Сроки уборки урожая. 

Умение. Выращивание салата. 

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за 

всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание 

грунта, полив. Разметка посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с 

растениями, выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. 

Дальнейший уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая). 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление 

коровы. 

Закладка парника. Самостоятельная работа. Ручное доение коровы и первичная 

обработка молока. 

Садоводство. Посадка черенков смородины и уход за ними 

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила 

посадки.  

Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками. 

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. 
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Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после 

посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за 

появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 

Весенний уход за молодыми посадками малины. Теоретические сведения. 

Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. 

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка 

растений и рыхление почвы. 

Посадка плодового дерева. Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые 

плодовые деревья. Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с 

большим объемом кроны, с кроной средних размеров и карликовыми. Способы 

разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. 

Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к 

посадке, инструменты и приспособления для посадки саженцев. Правила 

безопасного обращения с ними. 

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. 

Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с органическими 

удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. Установка саженца на 

холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы 

вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 

Овощеводство. Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное 

пленочное укрытие. Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в 

открытый грунт или под временное пленочное укрытие. Расстояния между рядами 

и между растениями в ряду. Перегной как лучшее органическое удобрение под 

томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады. 

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по 

разметке. 

Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с 

комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за 

растениями. 

Выращивание огурцов в открытом грунте. Теоретические сведения. Строение 

растения огурца. Условия произрастания растений огурца. 

Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в местных условиях. 

Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян 

огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина междурядий и расстояния в 

рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий 

посева). 

Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев 

семян (раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и 

подкормки. 

Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка канавок для одно-: строчной и 

двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, сухой соломы или зеленой 

травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). 
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Посев семян огурца, полив.) Уход за растениями. Практическое повторение. Виды 

работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в 

парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом. Самостоятельная работа 

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов 

или посев семян огурца. 

9 КЛАСС 

Вводное занятие.  Охрана труда. Спецодежда. Овощеводство Уборка урожая 

томатов. Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата 

фитофторой. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих 

плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. 

Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. Дозревание плодов и 

их переработка. 

Умение. Хранение помидоров. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их 

для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью 

размягченных плодов, промывка и просушка семян. 

 Уборка огурцов-семенников. Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, 

оставленных для получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих 

огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. Правила 

извлечения семян. Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. 

Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием 

семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. 

Промывка и просушка семян.  

Садоводство Уход за молодым садом. Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. 

Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. 

Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев. 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых 

деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по 

необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой 

шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. Подготовка молодого сада к зиме 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых 

деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых 

деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев 

плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева 

еловыми ветками или толью. 

Проверка состояния обвязки через некоторое время. Животноводство Пастьба 

телят Объект работы. Теленок. 
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Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для 

укрепления их здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о 

пастбище. Пастбище для телят. 

Правила о пастьбе. Поение животных на пастбище. Обращение с животными. 

Умение. Пастьба телят. 

Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище 

и обратно. Наблюдение за телятами во время пастьбы. Предотвращение ухода 

телят за пределы пастбища. 

Своевременное возвращение телят с пастбища с соблюдением маршрута движения. 

Практическое повторение. Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, 

осенний уход за садом, уборка коровника или пастьба животных. 

Самостоятельная работа Подготовка молодого сада к зиме. 

Вводное занятие Животноводство Производственная санитария и личная гигиена 

доярки (дояра) 

Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. 

Использование молочного и моечного отделений фермы строго по назначению. 

Санитарные требования к содержанию коров в помещении, а также к коровнику и 

другим отделениям фермы. Личная гигиена доярки (дояра). Спецодежда доярки 

(дояра), защита рук доярки (дояра) от трещин, царапин и кожных заболеваний. 

Значение правил личной гигиены для доярки (дояра). 

Упражнение. Стирка полотенец, халатов и косынок. 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 

Объект работы. Корм. 

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. 

Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного стада. 

Содержание откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание 

откорма. 

Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. 

Подготовка кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и кратности 

кормления. 

Поение животных. Устройство доильного аппарата 

Объект работы. Доильный аппарат. 

Теоретические сведения. Машинное доение коров. Составные части доильного 

аппарата (доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких шлангов, 

доильное ведро с крышкой или устройство для подключения к молокопроводу) и 

назначение частей. Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора. 

Экскурсия. Молочно-товарная ферма, отделение машинной дойки коров. 

Упражнения. Разборка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка доильного 

стакана. Разборка и сборка пульсатора и коллектора. 

Практическое повторение. Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. 

Ручное доение коров. Простейшая переработка молока и уход за молочной 

посудой. 

Самостоятельная работа Разборка и сборка доильного аппарата. 

Вводное занятие. Животноводство. Кормление и раздой новотельной коровы 
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Объект работы. Корова. Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. 

Кормление коровы накануне отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о 

раздое коровы. Кратность доения при раздое. Молозиво и его ценные качества. 

Необходимость скармливания молозива теленку.  Предотвращение воспаления 

молочной железы (мастита) у коровы. Окончание раздоя. 

Практические работы. Кормление коровы накануне отела доброкачественным 

сеном. Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу после отела. 

Постепенный ввод сочных и концентрированных кормов. Ежедневный учет 

молока. Прибавка корма на раздой. Контроль за состоянием вымени. 

Продолжительность массажа вымени во время раздоя. Признак окончания 

раздоя (стабильный надой несмотря на продолжающуюся прибавку корма). 

Уход за телятами в молочный период 

Объект работы. Теленок. Теоретические сведения. Первое кормление теленка 

молозивом. Кормление теленка в первые 10 дней жизни цельным молоком. 

Составление схемы выпойки теленка. Постепенная замена цельного молока. Уход 

за посудой, используемой для кормления теленка молоком. 

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания 

— раствором марганцевокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки 

стеблей. Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады 

огурцов к высадке (обильный полив с легкой подкормкой минеральными 

удобрениями). Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка 

рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. 

Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений  с помощью 

шпагата и проволоки. Систематический полив и опрыскивание растений. 

Подкормки. Удаление боковых побегов (по необходимости). Наблюдения за 

началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без повреждения 

стебля и листьев. Учет урожая. Выращивание огурцов под пленочным укрытием 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. 

Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. 

Приспособления для подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные 

для выращивания под пленочным укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. 

Тоннельные укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. 

Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль 

грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки 

земли, смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После 

прогрева почвы посев семян огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. 

Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, 

смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной 

стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление 

боковых побегов (по необходимости). 

Животноводство. Машинное доение коров двумя аппаратами 
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Объект работы. Корова. Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. 

Рациональный порядок переноса аппаратов при доении. Условия работы доярки 

при использовании двух доильных аппаратов. 

Практические работы. Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы. 

Подключение первого аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя 

первой коровы. Подключение второго аппарата к молокопроводу, надевание 

стаканов на вымя третьей коровы. Подготовка второй и четвертой коровы к 

доению. Додаивание первой коровы и перенос первого аппарата к второй корове. 

Додаивание третьей коровы и перенос (без отключения от молокопровода) аппарат 

к четвертой корове. Перенос аппаратов к следующим четырем коровам. По 

окончании дойки промывки доильных аппаратов и всего молокопровода. 

Пастьба коров. Объект работы. Коровы. 

Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и др.). 

Вольная и загонная система пастьбы. Естественные и культурные пастбища. 

Травы, полезные для коров. Ядовитые травы. Порядок выгона коров на пастбище. 

Правила пастьбы. Поение животных на пастбище. Отдых животных на пастбище. 

Умение. Пастьба коров. Практические работы. Выгон коров из коровника, прогон 

по установленному пути. Наблюдение за коровами во время пастьбы. При 

продолжительной пастьбе подгон коров к водопою и месту отдыха. По окончании 

пастьбы перегон коров к коровнику. 

Практическое повторение. Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы 

лопатами, уход за садом, посадка овощей и картофеля, уборка коровника и 

телятника или кормление коров. 

Самостоятельная работа. По выбору. Машинное доение коровы одним аппаратом 

или разметка, посадка рассады огурцов 

в теплице. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

ношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

 

 

имания). 

Психокоррекционные занятия 



133 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного 

поведения. 

Основные направления работы: 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

 развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально- волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

 

-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

V-IX классы: 

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. 

 В области формирования социальной культуры ― 

V-IX классы: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

 В области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 
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Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать 

в соответствии с указанными основными направлениями виды и формы 

деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых 

образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, 

что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 



136 
 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 

необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей 

и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться 

в проступке и проанализировать его; 

 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

V-IX классы: 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

  Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а 

также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями 

по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи 

имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями граждан ― с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 
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своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 

советом общеобразовательной организации и родительским комитетом 

общеобразовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ; 

 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 детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы Организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

V-IX классы: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного 

 поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других  людей; 

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

V-IX классы: 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

V-IX классы: 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

Результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной 

основой для проведения оценочной экспертизы общеобразовательной 

деятельности Организаций в части духовно-нравственного развития, 

осуществляемой при проведении государственной аккредитации образовательных 

организаций. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обучающегося 5 класс по коллегиальному заключению медико- психолого-

педагогической комиссии Курской области рекомендовано обучать по программам 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. Обучение 

в данных классах будет вестись по базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (2 вариант). 
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Учебный план адаптированной образовательной программы детей с 

умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально 

- трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. Базисный учебный план включает в себя общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. Из 

традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение 

и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально - трудовое обучение.  

Обучение организовано в первую смену с 8.30 ч.  

В данном классе образовательный процесс остается личностно-

ориентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию 

обучения с учетом способностей и возможностей детей, их физического и 

психического здоровья, рекомендаций ПМПК. Обучение в школе на всех уровнях 

имеет:  

- практическую направленность 

- коррекционная направленность является ведущей  

- учитывается воспитывающая роль обучения, формирование положительных 

черт характера, развитие личности в целом.  

С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения 

их социально-психологической защищенности организован охранительный режим 

учебной деятельности обучающихся. 

 Продолжительность урока – 40 минут, перемены - 10-15 минут, прием пищи после 

3 урока 30 минут. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Летняя 

трудовая практика в 6 классе (в течение 6 дней), в 7 классе (в течение 10 дней),в 8-

9 классах (в течение 12 дней) по окончании учебного года проводится на базе 

школы. 

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана  

осуществляется по программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида:  

- основная школа – Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы: В 2сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 

 Учитывая состав обучающихся, программы по учебным предметам 

обязательной части (инвариантной части) учебного плана реализуют 2 уровня 

требований к овладению знаниями, умениями, навыками (предусмотрено 

программами)  

 -1 уровень: минимальный  

 -2 уровень: достаточный.  
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  Цели образования умственно отсталых детей определяются 

необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование и 

трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных условий для 

решения следующих задач:  

- максимально раннее выявление (с первых дней посещения 

образовательного учреждения) первичных и вторичных нарушений в развитии 

ребенка и оказание комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи ребенку и его семье;   

- оптимальная реализация государственных образовательных программ, 

позволяющих сформировать социально-трудовую компетенцию у детей с 

отклонениями в развитии на каждом возрастном этапе через дифференциацию и 

индивидуализацию обучения;  

- создание всех необходимых условий, обеспечивающих активизацию 

компенсаторных резервов детей с отклонениями в развитии;   

- определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его развития;   

- обеспечение коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их 

социализации в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, 

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе;   

- подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду.   

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс получения 

необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный опыт 

новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями. Обучающийся: 

- планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы 

их достижения;  

- организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных 

задач;  

- управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий. 

 Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с учебными планами общеобразовательных классов 

(часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в совокупности с 

часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения 

составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане 

общеобразовательного класса). Учебный план включает общеобразовательные 

курсы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

учащихся, трудовую подготовку, индивидуальные коррекционные занятия. 

  Учебный план школы состоит из 2-х частей: федерального и  регионального 

компонентов. В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные 

области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития 
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и коррекции познавательной деятельности обучающихся 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. В региональной части наряду с 

предметами, отражающими специфику Курской области в части искусства.  

Учебный план включает в себя традиционные общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно 

отсталых обучающихся.  Обучение общеобразовательным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь обучающимся стать 

полезными членами общества.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения «Русскому языку», «Устной речи» и «Чтению» – 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. Расширение  разговорной, литературной, деловой, 

книжной (научной) лексики на уроках русского языка, устной речи и  чтения 

позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров.  

Содержание обучения русскому языку в учреждении 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" 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 
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большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин 

учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры, 

ИЗО и др. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, 

историю Отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет 

уточнить и обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, 

ближайшем социальном окружении, их понимании социальных и общественных 

явлений, возникающих как глобальные события в истории. Введение 

пропедевтического периода связано с тем, что умственно отсталым обучающимся 

трудно осваивать исторические факты, события в их временной ретроспективе, для 

этого необходимо уточнение имеющихся знаний, формирование предпонятий и 

понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, путях эволюции 

человеческого общества в материальной и духовной среде. 

"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", 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, видах и структуре государственной 

власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально - экономической географии, ее 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. 

"Этика" - новый учебный предмет (7 - 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 
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дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального 

поведения человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм 

организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами 

"Природоведение" (5 кл.) и "Естествознание" с соответствующими разделами: 

"Растения", "Животные", "Человек" (6 - 9 кл.). 

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. Так же, как и все другие предметы учебного 

плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств неживой 

и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно 

примыкает к домоводству и различным профилям трудового обучения, в частности 

фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, огородничество и др. 

«Живой мир» входит в область естествознания. 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, привитию навыков, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.   

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов 

человека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том 

числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и др. 

заболеваний, характерных для социальной жизни современного общества. 

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют 

представления обучающихся о себе как живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, 

возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни 

юноши, девушки после окончания школы. 

Обучение изобразительному искусству, музыке и пению 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. Для 

социализации учащихся предусмотрено занятие учащихся по этим предметам в 

обычных классах, при условии сходства образовательных программ по предметам.  

Особое внимание на 2-й ступени уделяется новому виду деятельности- 

трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на 
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последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный труд. 

Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-воспитательного 

процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда 

необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 

подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего 

социального окружения обучающихся.  

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента 

учебного плана включает "Домоводство" (5 - 9 кл.). "Домоводство" в большей мере 

соответствует задачам  трудового обучения и социального воспитания, оно 

позволяет поэтапно с 5 по 9 кл. формировать навыки по ведению домашнего 

хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные 

умения из других учебных предметов, заложить основы экономического 

хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, 

ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 

Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской 

опеки, не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что 

переводит "Домоводство" не столько в учебную область, сколько в социальную 

сферу жизненной компетенции развивающейся личности. Домоводство, как и 

другие предметы учебного плана, содержательно интегрируется с профилями 

труда, природоведением, географией, историей. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и 

коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы как 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры.  

При обучении учащихся реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. 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 развитие.  

 Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, 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 
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нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся по АОП ОВЗ (с умеренной 

умственной отсталостью) проводится по четвертям. Формы текущей аттестации 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся. Он может быть: 

письменным (домашние, проверочные, практические, самостоятельные, 

контрольные, творческие работы; диктанты), устным (рассказ, беседа, 

собеседование), комбинированным.  

В конце четверти должны быть проведены следующие обобщающие формы 

четвертного контроля в зависимости от специфики предмета, психофизических, 

возрастных особенностей обучающихся 
 

3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА (II вариант) 

5-9 классы (5-ти дневная учебная неделя)  
 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

области 

Общеобразовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов в 

неделю, классы 

Всего 

5 6 7 8 9  

I. Федеральный компонент 

1 Язык и речь 1.1 Русский язык 4 4 4 4 3 19 

1.2 Устная речь - - - - - - 

1.3 Чтение 4 4 4 4 4 20 

2 Математика 2.1 Математика 4 4 4 4 4 20 

3 Обществознание 3.1 Мир истории (пропед.) - 2 - - - 2 

3.2 История Отечества - - 2 2 2 6 

3.3 Этика - - 1 1 1 3 

3.4 География - 2 2 2 2 8 

4 Естествознание 4.1 Живой мир 2 - - - - 2 

4.2 Природоведение - 2 - - - 2 

4.3 Естествознание - - 2 2 2 6 

5 Искусство 5.1 ИЗО 1 - - - - 1 

6 Технология 6.1 Занимательный труд - - - - - - 

6.2 Домоводство 2 2 2 2 2 10 

II. Региональный компонент 

 Искусство ИЗО - 1 - - - 1 

Музыка и пение (танец) 2 2 - - - 4 

Профильный труд 6 6 8 10 12 42 
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 Физкультура (спортивная 

подготовка) 
Физкультура 2 2 2 2 

2 
10 

 Количество часов в неделю 27 31 31 33 34 156 

 Трудовая практика (в днях)  6 10 12 12 40 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной 

или муниципальной образовательной организации ― также квалификационной 

категории. Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через 

 - профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

- ведения методической работы;   

- применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее 

профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 
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Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным прохождением переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей 

«Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без предъявления 

требований к стажу работы. При любом варианте профессиональной подготовки 

учитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов: педагогические работники − учитель-логопед, учитель 

музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую 

квалификацию. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 
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Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации адаптированной основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов адаптированной основной образовательной 

программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии результативности деятельности педагогических работников отражены в 

Положении об оценке результативности деятельности педагогических работников.  

3.4. Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Непременным условием является создание в образовательном учреждении 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может 

 проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, 

 осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарѐнных детей 

3.5. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

образовательной программы общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

адаптированной основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии со стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема финансовых средств, предоставляемых школе на текущий финансовый год 

за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством 

обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 

обучающегося, получающего образование по образовательным программам, 
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утвержденными законом Курской области, с применением районного 

коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам 

классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для школы, 

утвержденных нормативными правовыми актами Администрацией Пристенского 

района Курской области.  

Порядок формирования системы оплаты труда работников определяется 

соответствующим локальным актом школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

3.6. Материально-технические и информационно-методические условия 

реализации адаптированной образовательной программы  
Материально-техническая база МКОУ «Верхне-Ольшанская ООШ» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого за школой 

распоряжением Главы Админисрации Пристенского района Курской области 

закреплены перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, создаются и устанавливаются:  

Наименование Количество 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии, биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет технологии 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет начальных классов 3 
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Кабинет информатики 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 

Административные и иные помещения  5 

Пищеблок 1 

Столовая 1 

Гардероб 1 

Санузлы, места личной гигиены 2 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. В соотетствии с СанПИН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» все помещения для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 
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