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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее ― АООП ООО) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обес-печивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью лёгкой степени, коррекцию 

отклонений их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего 

образования для детей 5-9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации 

- Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н 

«Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида». 

             АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. АООП ООО реализуется в 

МАОУ «СОШ села Рыбушка» совместно с другими обучающимися.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

 Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

обра-зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

            Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 



 

 
 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

основу социальной успешности.  

 В основу АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью  

интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

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

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МАОУ «СОШ села 

Рыбушка» АОП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 



 

 
 

― овладение обучающимися с легкой 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 основного общего 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения 

и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 5 – 9 классах составляет 5 лет. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

            

          Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по 

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но организации медицинского сопровождения таких 

обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-ями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 



 

 
 

 Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

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

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

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

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наи-более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

 Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(ин-теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих по-знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умствен-ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной рабо-ты, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных кор-рекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

 Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

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

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д.   



 

 
 

 Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

ло-гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

наруше-ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

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

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мыш-ления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной дея-тельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллек-туальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недос-татки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

свя-заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных свер-стников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений.  

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя меха-

ническая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизве-дения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет осо-бенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедлен-ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

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

 



 

 
 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмеча-ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых яв-ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

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

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

 Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несло-жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

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

сложной формой речи ― письменной.  

 Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальны-ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

 Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллекту-альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием отте-нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятель-ности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

 Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушени-ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отс-талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотива-ционной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-бенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выпо-лнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с  



 

 
 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конс-труктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками.  

 Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

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

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

 Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития ано-мального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов для детей с нарушениями интеллектуального 

развития в МОУ «СОШ села Рыбушка» разрабатываются на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / 

Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. 

– 304 с. 

 

 2.1.1. Русский язык (письмо и развитие речи) 

7 класс 
(4 ч в неделю) 

Повторение 
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения 
с союзами и, а, но. 

Слово 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 
корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 
гласными о 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. 

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 
(4 ч в неделю) Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 
предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 
союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 
Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. 
Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных 

в корнях слов. 
Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 
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. 

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. 



 

 
 

 

2.1.2. Чтение и развитие речи 

7 класс 
(3 ч в неделю)  

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 
классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

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

Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А. П. Чехова. 
Произведения А.М. Горького, 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. 

8 класс 
(3 ч в неделю) 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 
русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 
баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, 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. 

 

 



 

 
 

 

2.1.3. Математика 

7 класс 
(5 ч в неделю) 

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. 

8 класс 
(5 ч в неделю) 

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 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 



 

 
 

000 м2. 
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 

100 а, 1 га = 10 000 м2. 
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 
(легкие случаи). 
Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент. 
Площадь круга: S = JiR2. 
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 
данным относительно оси, центра симметрии. 

 

2.1.4. Биология  

7 класс 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ (66 ч; 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

РАСТЕНИЯ 
Общее знакомство с цветковыми растениями (16 ч). 
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового 
растения Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 
(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 
растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 
минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 
простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных 
веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание 
растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, 
колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 
необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 
семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 
организма со средой обитания). 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 ч) 
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 
Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные 

(например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 
жилкование листа). 

Однодольные растения 
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 
Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 
луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 
Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, 
лилия, тюльпан). 

Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — 



 

 
 

кормовые травы. 
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 
Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 
использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 
растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 
Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 
подсолнечника. Использование человеком. 

Многообразие бесцветковых растений 
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 
народном хозяйстве. 

Многообразие бесцветковых растений 
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 
народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 
Охрана растительного мира. 

Бактерии (2 ч) 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 
Грибы (2 ч)  
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, 

их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
 

8 класс 

ЖИВОТНЫЕ (2 ч в неделю) 

Введение 
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 
Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 
Черви 
Общие признаки червей. 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого червя или влажного препарата. 
Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба 
с глистными заболеваниями.  

Насекомые 
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 
Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 
болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 
насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 
Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 
меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 
живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; фильмов о насекомых. 



 

 
 

Экскурсия: 
в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 
Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 
Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. 
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 
Значение и охрана земноводных. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 
чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 
строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 
Питание птиц. 
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 
Хищные птицы (сова, орел). 
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. 
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 
Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 
Млекопитающие 
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 
Общие признаки. 
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств. 
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 
Мышцы. 
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 
Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 
размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 
бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 
зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 
питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 
Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 



 

 
 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 
различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 
Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение 
и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 
Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита 
и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение 
этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 
Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 
Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 
Приматы 
Общая характеристика. 
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 
Внешний вид, образ жизни. 
Сельскохозяйственные млекопитающие 
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее 
— на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 
пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 
условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 
человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 
условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 
кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 
Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 
свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 
кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 
Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 
групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 
исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 
домашними. 

    

2.1.5. География  

     Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся. 

     Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 



 

 
 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. 

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- 6 классах. 

7 класс 

География России 
(66 ч) 

I четверть (18 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 ч) 
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 (55 ч) 
Размещение природных зон на территории России. 
Карта природных зон России. 
Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 
Климат. 
Растительный и животный мир. 
Население и его основные занятия. 
Северный морской путь. 

II  четверть (14 ч) 

Зона тундры (8 ч) 
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 (18 ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. 
Реки, озера, каналы. 
Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 
Смешанные и лиственные леса. 
Животный мир. 
Пушные звери. 



 

 
 

III  четверть (20 часов) 

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 (8 ч) 

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 

IV четверть (14 ч) 

Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 
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 (2 ч) 
Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, 
Туапсе,  Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 
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. 

 

8 класс География материков и океанов. Часть 1 
(66 ч) 

I четверть (18 ч) 

Введение (1ч)  
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 
глобусе и карте. 

Мировой океан (5 ч) 
Атлантический океан. 
Северный Ледовитый океан. 
Тихий океан. 
Индийский океан. 
Современное изучение Мирового океана. 
Материки и части света Африка (12 ч) 
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. 

 
II четверть (14 часов) 

Австралия (8 часов) 
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Население. 
Австралийский Союз. 
Океания. Остров Новая Гвинея. 
Антарктида (6 ч) 
Географическое положение. Антарктика. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

     Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 
Антарктиды. 
Обобщающий урок. 

 
III четверть (20 ч) 

Америка (20 ч) 
Открытие Америки (1 час). 
Северная Америка (8 ч) 
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат. 
Реки и озера 
Растительный и животный мир. 
Население и государства. 
Соединенные Штаты Америки. 
Канада. 
Мексика. Куба. 
Южная Америка (11ч)  
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 саванн, степей, полупустынь, гор. 
Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 
Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

 
IV четверть (14 ч) 

Евразия (14 ч) 
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. 



 

 
 

 

2.1.6. История 

7 класс 
(2 ч в неделю) Введение 
Что такое история. Что изучает история. 
Как пользоваться книгой по истории. 
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 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 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 
(2 ч в неделю)  
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 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», «навигац- ких», артиллерийских и 
инженерных школ. 
Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 
Указ о единонаследии. «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 Пугачёва. 
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. Памят-
ники 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. 
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. 

2.1.7. Обществознание 

 8 КЛАСС (1 ч в неделю) — 34 ч                                                                                               
Введение (2 ч). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 
позиции.                     

 Раздел I. Государство, право, мораль (15 ч) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 
незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. 
Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая 
ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 
правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 
Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали 
в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравс-
твенные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. 
Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 
 

Раздел II. Конституция Российской Федерации(15 ч) 
 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная 
власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное 
самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. 
Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

  Повторение —2ч 

 

 

 



 

 
 

2.1.8. Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется в 

процессе эстетического познания окружающей действительности, эмоционального 

переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 
изобразительным искусством (в разных его видах: графике, живописи и др.) зрительно-
двигательный опыт представлений составляет одну из основ творческой деятельности, в 

которой формируются лучшие положительные личностные качества человека. 
 

7 класс  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование 
с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном 
искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько 

ниже уровня зрении. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки, что 

обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров 

раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом 

отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из 

кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, 

воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 
у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 
 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: 
составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 
гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, 

что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 



 

 
 

 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 
произведений. 
 

В 7 классе рисование на темы тесно связываться с уроками рисования с натуры. 
Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на 
рисунки тематическою характера, в которых, как правило, изображается группа 

предметов, объединенных общим сюжетом  

и соответственно расположенная в пространстве.  

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практический работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо 

предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной 

передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные 

объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 
 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 
как подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, 
открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов.  

Беседы об изобразительном искусстве. В 6 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять 

выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и 

ею главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых 

школьников средства художественной выразительности. 

2.1.9. Музыка и пение 

7 класс (35 ч) 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются 
довольно редко. 
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий 
голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за 
индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 
Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной. 
Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 
Повторение песен, разученных в 6 классе. 
Слушание музыки 
Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки в 
исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, лирические 
песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических 
сочинений в произведениях эстрадной музыки. 
Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое 
в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 
Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, 
концерт, квартет, романс, серенада. 



 

 
 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 
инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 
синтезаторы, гитары, ударные инструменты, звукозаписывающее и воспроизводящее 
оборудование. 
Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 
Музыкальная грамота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и в 
музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное 
средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного 
характера. 
Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

8 класс (35 ч) 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

•  совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 
звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

•  эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 
•  выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 
•  пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 
•  точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

•  пение на одном звуке, на разные слоги; 
•  пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 
•  пение попевок с полутоновыми интонациями; 
•  пение с закрытым ртом; 
•  совершенствование певческого дыхания; 
•  упражнения на чистое округленное интонирование; 
•  вокально-хоровые распевания на песнях; 
•  пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 
Слушание музыки 
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств 
человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 
Народная музыка в творчестве композиторов. 
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 
Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 
Музыкальная грамота 
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 
произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, 
динамика, лад, мет- роритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.1.10. Физическая культура 

7 класс 
Гимнастика 

Основы знаний. 

Построения и перестроения. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

С гимнастическими палками. С большими обручами. Со скакалками. С набивными мячами 
(вес 2кг). Упражнения на гимнастической скамейке. 

Простые и смешанные висы и упоры. 

Лазание и перелезание. 

Равновесие. 

Опорный прыжок. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве. 

Лѐгкая атлетика 

Ходьба.  Бег. Прыжки.  Метание. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный ход. Подъѐм на склон наискось ступающим шагом. Подъѐм 

на склон прямо ступающим шагом. Спуск с пологого склона в высокой стойке. Повороты 

переступанием в движении. Подъѐм «лесенкой» по пологому склону. Торможение 

«полуплугом». Отталкивание палками на пологом склоне и горизонтальной лыжне. 

Одновременный бесшажный ход. Встречная и круговая лыжная эстафета. Передвижение 

на лыжах на скорость на отрезке 100м. Медленное передвижени на лыжах до 1400м; 

Преодоление на лыжах дистанции 1,5 км. 

Подвижные и спортивные игры Подвижные игры. «Пятнашки», «Вызов номеров», 

«Все по местам», «Перестрелка», «Что изменилось?», «Метатели», «По кочкам и 

линиям», «Эстафеты с бегом», «Сильный бросок», «Попади в цель».          Спортивные 

игры. Баскетбол. Пионербол. 

 

 



 

 
 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

 Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением 

интеллекта становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 

академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 

предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

учащихся, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти 

дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В 

небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по разработанным для 

них специальным программам с помощью специальных методик и специально 

разработанных учебников, поддерживающие социализацию. 

 Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную 

специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности 

учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной 

нагрузки на занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных 

методов обучения. 

 Поэтому очень важно применять дифференцированный подход к обучению 

ребѐнка с УО в условиях общеобразовательного класса. Обучение учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

обучения, но не снимает их. 

 Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные 

результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной 

школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику 

образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. Результаты освоения с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

 

 

2.3.Требования к уровню подготовки  обучающихся  по предметам 

 
Чтение и развитие речи 

 Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс Наизусть 10 

стихотворений 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; пересказывать 

содержание прочитанного.  

8 класс Наизусть  10  

стихотворений,  

прозаический  

отрывок  

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 Наизусть 10 

стихотворений,       2 

прозаических 

отрывка. 

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 

 Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс  главные и 

второстепенные (без 

конкретизации) 

члены предложения; 

название частей 

речи, их значение; 

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания слов. 

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 словарём. 

 

8 класс части речи; 

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания слов. 

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 части речи, 

использование их в 

речи;  

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания слов. 

писать небольшие по объему изложение и сочинения 

творческого характера;  

оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться 

школьным орфографическим словарем. 

 

Математика 

Класс

ы 

Учащиеся должны 

 Знать Уметь 

7 

класс 

числовой ряд в 

пределах 1000000; 

алгоритмы 

арифметических 

умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное 

число; читать, записывать десятичные дроби;  

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

(обыкновенные и десятичные);  



 

 
 

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, 

приёмы 

построения. 

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. 

ПРИМЕЧАНИЯ В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих 

значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено:  

- сложение и вычитание в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и вычитать числа 

в пределах 1000 (легкие случаи);  

- присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в .пределах 1000000 

(достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в 

пределах 10000);  

- 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 10000 с проверкой письменно;  

- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей;  

- знанием свойств элементов куба, бруса.  



 

 
 

8 

класс 

величину Г; 

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. 

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 2 000, 20 000; 500, 5 000, 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 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2, 1 га = 10 000 м2;  

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади;  

- формулы длины окружности и площади круга;  

- диаграммы;  

- 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 

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  

1 000 000;  

дроби обыкновенные и 

десятичные;  

выполнять арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 устно; 

выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 10 

000;  

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;  



 

 
 

их получение, запись, чтение; 

геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов 

многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма), 

прямоугольного 

параллелепипеда;  

названия геометрических тел: 

пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара.  

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 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 10 000);  

- арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, 

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. 

 

 

Биология 

 Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс 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.  

названия некоторых бактерий, грибов, а 

также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых;  

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 

цветочнодекоративные растения (в саду 

и дома);  

различать грибы и растения. 



 

 
 

8 класс основные отличия животных от 

растений;  

признаки сходства и различия между 

изученными группами животных;  

общие признаки, характерные для 

каждой из этих групп животных;  

места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; названия некоторых 

наиболее типичных представителей 

изученных групп животных, особенно 

тех, которые широко распространены в 

местных условиях;  

значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной 

деятельности человека;  

основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

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 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.  

 

применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления своего 

здоровья;  

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

География 

 Учащиеся должны 

Класс

ы 

Знать Уметь 

7 

класс 

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;  

названия географических объектов на 

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 



 

 
 

территории России, указанные в 

программе (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ 

VIII вида).  

 

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 

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).  

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 

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.  

 

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  

 Учащиеся должны 

Класс

ы 

Знать Уметь 

7 

класс 

какие исторические даты называются 

точными, приблизительными; когда 

произошли события (конкретные, по 

выбору учителя); кто руководил 

основными сражениями.  

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 

когда началось и закончилось событие 

(по выбору);  

как протекало конкретное событие; 

великих русских поэтов, писателей, 

ученых. 

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 

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»). 

основные исторические события 

революционные движения, гражданская 

война;  

становление Советской власти; стройки 

первых пятилеток;  

вторая Мировая война;  

Великая Отечественная война;  

основные периоды развития 

хозяйственной и политической жизни 

страны в предвоенные и послевоенные 

годы; исторических деятелей, 

полководцев, руководителей страны, 

национальных героев. 

 

 

 Обществоведение 

 Учащиеся должны 

Класс

ы 

Знать Уметь 

8-9 

классы 

Что такое государство?   

Что такое право?   

Виды правовой ответственности.   

Написать просьбу, ходатайство, 

поручение, заявление, расписку.  

Оформлять стандартные бланки.  



 

 
 

Что такое правонарушение?   

Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 

судебная власть Российской Федерации.  

Какие существуют основные 

конституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации?   

Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 

учреждения.  Правильно оформить 

просьбу в органы исполнительной 

власти. 

 

Искусство  

а) Изобразительное искусство 

 Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс  передавать форму, строение, величину, цвет и положение в 

пространстве изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной 

последовательности (от общего к частному); изображать предметы 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску;  

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров 

(орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые 

линии;  

использовать прием загораживания одних предметов другими в 

рисунках на заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения;  

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и 

высказывать о них оценочные суждения.  

 

Учащиеся должны знать:  

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему);  

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, 

освещение);  

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, 

фарфор); отличительные особенности произведений декоративно-

прикладного искусства; названия крупнейших музеев страны. 

 

б) Музыка и пение 

 Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

 наизусть 8-10 песен и 

самостоятельно исполнять их;  

примерное содержание 

прослушанных музыкальных 

произведений;  

основные музыкальные 

профессии, специальности; 

инструменты симфонического 

оркестра и их звучание: 

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 



 

 
 

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. 

поступков героев, последствия их действий, выражать 

собственное отношение к событиям и явлениям;  

осознавать причинно-следственные, временные 

последовательности и зависимости событий, 

изложенных в прослушанных произведениях. 

 

 

Физическая культура 

7 класс 

Виды  

упражнени

й 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться 

из колонны по одному в колонну по два, три; как осуществлять 

страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

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

шаг!», «Чаще шаг», «Реже шаг!»; выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через коня с ручками. 

Лёгкая 

атлетика 

Знать Знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять 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 но коридору 10 м; выполнять толкание 

набивного мяча с места. 

Лыжи Знать как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

правила соревнований. 

Уметь координировать движения рук, ног и туловища в одновременном 

двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; пройти в быстром темпе 160-

200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и палками 

одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). 

 

8 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как 

перенести одного ученика двумя различными способами; фазы опорного 

прыжка 

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 

Лёгкая 

атлетика 

Знат

ь 

Знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять 

давление, пульс. 

Уме

ть 

бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; 

выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

Лыжи Знат

ь 

как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы 

для занятий на лыжах. 

Уме

ть 

выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150-200 м (девушки), 200-300 

м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км 

(юноши). 

 

9 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике.  

Умет

ь 

выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на 

уроке.  

Лёгкая 

атлетика 

Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями. 

Уметь пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12-15 мин; 

бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на 

дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного разбега способом 

«согнув ноги» на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом «перешагивание» и способом 

«перекидной»; метать малый мяч с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 

3 кг на результат со скачка. 

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром 

темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); преодолевать на 

лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши).  

 

 

 

2.4.Профессионально-трудовое обучение 

 Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат 

повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. 

 Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях. 



 

 
 

Столярное дело 

 Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII 

типа и включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 

учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового. Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках по 

общеобразовательным предметам.  

 В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретаются навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 

узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 

изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном 

станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, 

планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов 

своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует физическому 

и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

 

2.5.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. 

 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. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс Личная гигиена  

Учащиеся должны знать:  

правила закаливания организма, обтирания; 

Личная гигиена  

Учащиеся должны уметь:  

мыть руки, стричь ногти на 



 

 
 

правила соблюдения личной гигиены во 

время, физических упражнений, походов;  

правила ухода за ногами.  

Одежда  

Учащиеся должны знать:  

правила стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами.  

Питание  

Учащиеся должны знать:  

способы первичной и тепловой обработки 

макаронных изделий, круп, молока и 

молочных продуктов, овощей;  

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

определения доброкачественности продуктов 

и сроков их хранения; правила хранения 

продуктов при наличии холодильника и без 

него;  

различные меню ужина.  

Семья  

Учащиеся должны иметь представление о 

понятии «семья», составе семьи;  

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи.  

Учащиеся должны знать:  

состав своей семьи, имена, отчества 

родителей и близких родственников; место 

работы и должность родителей; правила 

поведения в семье.  

Культура поведения  

Учащиеся должны знать:  

правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учреждениях;  

правила поведения и меры 

предосторожности при посещении массовых 

мероприятий.  

Учащиеся должны уметь:  

культурно вести себя в театре, залах музея, 

читальном зале; правильно и безопасно вести 

себя при посещении массовых мероприятий.  

Жилище  

Учащиеся должны знать: гигиенические 

требования к жилому помещению; правила 

организации рабочего места школьника;  

правила и последовательность проведения 

руках и ухаживать за кожей рук;  

подбирать косметические 

средства для ухода за кожей рук;  

подбирать косметические 

средства для ухода за ногами.  

Одежда  

Учащиеся должны уметь:  

пришивать пуговицы, крючки, 

кнопки; зашивать одежду по 

распоровшемуся шву; подшивать 

платья, брюки, рукава; подбирать 

моющие средства для стирки 

изделий из хлопчатобумажных и 

шелковых тканей;  

стирать изделия из цветных 

хлопчатобумажных и шелковых 

тканей; гладить эти изделия.  

Питание  

Учащиеся должны 

Учащиеся должны уметь:  

отваривать макаронные изделия;  

варить кашу на воде и молоке; 

отваривать картофель и готовить 

пюре; готовить запеканки из 

овощей и творога;  

оформлять готовые блюда;  

сервировать стол к ужину с 

учетом различных меню.  

Семья  

Культура поведения  

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, 

залах музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя 

при посещении массовых 

мероприятий.  

Культура поведения  

Учащиеся должны уметь:  

культурно вести себя в театре, 

залах музея, читальном зале;  

правильно и безопасно вести 

себя при посещении массовых 

мероприятий.  

Жилище  

Учащиеся должны уметь: 

производить сухую и влажную 

уборку помещения; чистить 

ковры, книжные полки, батареи;  

ухаживать за полом в 

зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические 

средства; ухаживать за 



 

 
 

сухой и влажной уборки;  

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе с 

пылесосом; назначение комнатных растений, 

уход и допустимое количество их в квартире.  

Транспорт  

Учащиеся должны знать:  

основные транспортные средства, 

имеющиеся в городе, селе;  

виды междугородного транспорта; 

стоимость проезда на всех видах городского 

транспорта (стоимость разового, единого и 

проездного билетов);  

порядок приобретения билетов и талонов и 

компостирования талонов.  

Торговля  

Учащиеся должны знать: основные виды 

продовольственных магазинов, их отделы;  

виды специализированных 

продовольственных магазинов; виды и 

стоимость различных товаров;  

порядок приобретения товаров. 

Средства связи  

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении основных средств связи;  

порядке отправки писем, посылок, 

бандеролей, денежных переводов, телеграмм.  

Учащиеся должны знать:  

основные средства связи; виды почтовых 

отправлений; стоимость почтовых услуг при 

отправке писем различных видов; виды 

телеграфных услуг.  

Медицинская помощь  

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении поликлиники, аптеки, диспансера, 

больницы;  

порядке записи к врачу, приобретения 

лекарств, вызова «скорой помощи», о порядке 

вызова врача на дом;  

отличии медицинского обслуживания на 

дому от амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от стационарного. 

Учащиеся должны знать: виды медицинской 

помощи; функции основных врачей-

специалистов.  

Учреждения, организации и предприятия  

Учащиеся должны знать:  

виды детских учреждений и их назначение; 

адрес местного дома детского творчества;  

какие кружки, секции в нём имеются. 

 

комнатными растениями.  

Транспорт  

Учащиеся должны уметь:  

выбирать наиболее 

рациональные маршруты при 

передвижении по городу;  

ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов, 

определять направление и зоны; 

пользоваться кассой-автоматом 

при покупке билета на 

пригородные поезда.  

Торговля  

Учащиеся должны уметь:  

подбирать продукты к ужину с 

учетом различных меню;  

обращаться к продавцу, кассиру. 

Средства связи  

Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

основных средств связи;  

порядке отправки писем, 

посылок, бандеролей, денежных 

переводов, телеграмм.  

Учащиеся должны уметь:  

находить по справочнику индекс 

предприятий связи;  

записывать адреса с индексом на 

конвертах; составлять различные 

тексты телеграмм;  

заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

записываться на прием к врачу; 

вызывать врача на дом;  

приобретать лекарства в аптеке. 

Учреждения, организации и 

предприятия  

Учащиеся должны уметь: 

правильно обращаться к 

работникам дома детского 

творчества, игротеки и т.д.; 

правильно вести себя во время 

игры, просмотра фильма или 

журнала в читальном зале; 

соблюдать правила поведения в 

школе.  

 

7 класс Личная гигиена  Личная гигиена  



 

 
 

Учащиеся должны иметь представление о:  

- значении правильного режима жизни и 

рационального питания для здоровья 

подростка;  

- назначении индивидуальных предметов 

личной гигиены;  

- необходимости гигиены одежды. 

Учащиеся должны знать правила соблюдения 

личной гигиены подростка (девушки и 

юноши);  

правила смены одежды и нательного и 

постельного белья;  

санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом.  

Одежда 

Учащиеся должны знать:  

особенности стирки цветного и белого 

белья; правила пользования моющими 

средствами;  

устройство стиральной машины и правила 

пользования ею;  

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью 

стиральной машины;  

последовательность и особенности утюжки 

одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т. 

д.;  

назначение и виды предприятий по 

химической чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг; правила подготовки 

вещей к сдаче в чистку.  

Питание  

Учащиеся должны знать:  

способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов; последовательность 

приготовления блюд;  

возможности использования 

электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила пользования 

ими; санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; правила пользования 

столовыми приборами.  

Семья  

Учащиеся должны знать: различные тихие и 

подвижные игры.  

Учащиеся должны уметь:  

одевать малышей на прогулку; объяснять 

детям младшего возраста правила игры и 

Одежда  

Учащиеся должны уметь: 

ремонтировать разорванные места 

одежды, штопать;  

стирать белое белье вручную и с 

помощью стиральной машины; 

гладить одежду и белье.  

Питание  

Учащиеся должны уметь:  

готовить обед (закуски, первые 

и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и 

полуфабрикатов);  

готовить третьи блюда;  

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к обеду.  

Семья  

Учащиеся должны уметь:  

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего 

возраста правила игры и играть с 

ними в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при 

уборке игрушек.  

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь:  

выбрать подходящую одежду 

для визита в гости;  

культурно вести себя в гостях 

(оказывать внимание сверстникам 

и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

выбирать подарки;  

изготавливать простые 

сувениры; вручать и принимать 

подарки. Жилище  

Учащиеся должны уметь:  

убирать жилые помещения; 

чистить мебель;  

мыть зеркала и стекла;  

утеплять окна. 

Транспорт  

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты в 

железнодорожной кассе;  

обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала 

центральную железнодорожную 

справочную по телефону.  

Торговля  



 

 
 

играть с ними в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке 

игрушек.  

Культура поведения  

Учащиеся должны знать: правила поведения 

при встрече и расставании; правила 

поведения в гостях; правила вручения и 

приема подарков.  

Жилище  

Учащиеся должны знать: 

последовательность проведения регулярной и 

сезонной уборки жилого помещения; способы 

и периодичность ухода за окнами; виды 

моющих средств, используемых при уборке и 

мытье окон;  

способы утепления окон; 

 правила ухода за мебелью в зависимости от 

ее покрытия; правила соблюдения гигиены 

жилища при наличии животных в доме; 

правила содержания в доме собаки, кошки, 

попугая.  

Транспорт  

Учащиеся должны знать:  

функции железнодорожного транспорта; 

виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); примерную 

стоимость билета в зависимости от вида 

вагона и дальности расстояния; виды 

справочных служб;  

виды камер хранения; сроки и стоимость 

хранения багажа.  

Учащиеся должны уметь:  

выбрать подходящую одежду для визита в 

гости;  

культурно вести себя в гостях (оказывать 

внимание сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать беседу и 

т. д.);  

выбирать подарки; изготавливать простые 

сувениры; вручать и принимать подарки. 

Жилище  

Учащиеся должны уметь:  

убирать жилые помещения;  

чистить мебель;  

мыть зеркала и стекла; утеплять окна.  

Транспорт  

Учащиеся должны уметь:  

ориентироваться в расписании; приобретать 

билеты в железнодорожной кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро 

вокзала центральную железнодорожную 

справочную по телефону.  

Учащиеся должны уметь: 

приобретать некоторые товары в 

промтоварном магазине; 

подсчитывать стоимость покупок; 

правильно вести себя в магазине. 

Средства связи  

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку 

бандеролей;  

составлять опись посылаемых 

предметов; 

упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь  

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из 

лекарственных растений; 

обрабатывать раны и накладывать 

повязки;  

накладывать временные шины.  

  

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами по теме 

экскурсии к работникам 

предприятий.  

  

Экономика домашнего 

хозяйства  

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на 

получение заработной платы. 



 

 
 

Торговля  

Учащиеся должны уметь:  

приобретать некоторые товары в 

промтоварном магазине;  

подсчитывать стоимость покупок; 

правильно вести себя в магазине.  

Средства связи  

Учащиеся должны уметь:  

заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли.  

Медицинская помощь  

Учащиеся должны уметь:  

пользоваться термометром;  

готовить отвары и настои из лекарственных 

растений; обрабатывать раны и накладывать 

повязки; накладывать временные шины.  

  

Учреждения, организации, предприятия  

Учащиеся должны знать: местонахождение 

ближайших промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; названия 

цехов и отделов, имеющихся на 

предприятиях; виды выпускаемой продукции;  

названия рабочих специальностей. 

Экономика домашнего хозяйства Учащиеся 

должны знать:  

говорить ли знакомым и незнакомым о 

наличие денег в кармане или дома; составные 

части бюджета семьи; заработную плату 

членов семьи. 

8 класс Личная гигиена  

Учащиеся должны знать:  

типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

Одежда  

Учащиеся должны знать:  

правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей;  

правила и последовательность утюжки 

изделий; правила пользования прачечной, 

виды услуг;  

правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

правила пришивания меток;  

правила пользования прачечной 

самообслуживания.  

Питание  

Учащиеся должны знать:  

способы и последовательность 

приготовления изделий из теста;  

способы и последовательность соления и 

Личная гигиена 

 Учащиеся должны уметь:  

выбирать косметические 

средства в зависимости от цели 

состояния кожи, времени года;  

правильно пользоваться 

косметическими средствами.  

Одежда  

Учащиеся должны уметь:  

стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтетических 

тканей; утюжить блузки, 

рубашки, платья; заполнять 

бланки для сдачи белья в 

прачечную.  

Питание  

Учащиеся должны уметь:  

готовить изделия из разных 

видов теста; оформлять эти 

изделия;  

солить овощи, варить варенье; 



 

 
 

квашения овощей;  

способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Семья  

Учащиеся должны знать:  

правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложки;  

правила и периодичность купания ребенка; 

правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка; 

санитарногигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек;  

правила ухода за грудным ребенком. 

Культура поведения  

Учащиеся должны знать:  

правила поведения юноши и девушки при 

знакомстве, в общественных местах, дома; 

требования к внешнему виду молодых людей.  

Жилище  

Учащиеся должны знать:  

правила и периодичность уборки кухни, 

санузла;  

моющие средства, используемые при уборке 

кухни, санузла;  

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла.  

Транспорт  

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении междугородного автовокзала, 

речного и морского порта  

Учащиеся должны знать основные 

автобусные маршруты; основные маршруты 

водного транспорта.  

Торговля  

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении специализированных магазинов. 

Учащиеся должны знать  

состояния ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах;  

стоимость основных продовольственных и 

промышленных товаров.  

Средства связи  

Учащиеся должны знать:  

правила пользования городским 

телефономавтоматом и домашним 

телефоном;  

правила пользования телефонным 

справочником;  

номера телефонов срочного вызова 

(пожарной службы, аварийных служб, 

милиции и т.д.);  

составлять меню завтрака, обеда 

и ужина, учитывая наличие 

продуктов и правила 

рационального питания. Семья  

Учащиеся должны уметь:  

купать, одевать, пеленать куклу;  

кормить куклу с ложки и из 

соски; содержать в порядке 

детскую постель, посуду, 

игрушки.  

Культура поведения  

Учащиеся должны уметь:  

культурно и вежливо вести себя 

при знакомстве, в общественных 

местах, дома;  

выбирать косметические 

средства, украшения;  

подбирать прическу, одежду, 

учитывая свой возраст, индивиду-

альные особенности, а также 

характер предстоящего 

мероприятия (собрание, 

посещение театра, танцы, 

турпоход и т. д.).  

Жилище  

Учащиеся должны уметь:  

мыть кафельные стены, чистить 

раковины; пользоваться 

печатными инструкциями к 

моющим средствам, 

используемым при уборке кухни 

и санузла.  

Транспорт 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; 

покупать билет, обращаться за 

справкой.  

Торговля  

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупку с учетом 

различных условий;  

подсчитывать стоимость 

покупок; культурно вести себя в 

магазине. Средства связи  

Учащиеся должны уметь 

пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; 

покупать билет, обращаться за 

справкой.  

Торговля  

Учащиеся должны уметь:  



 

 
 

функции и виды междугородной 

телефонной связи;  

правила пользования автоматической 

телефонной связью; тарифы на телефонные 

разговоры в дневное и вечернее время, 

выходные дни, зависимость оплаты от 

дальности расстояния;  

порядок заказа междугородного 

телефонного разговора;  

порядок заказа разговора в кредит. 

Медицинская помощь  

Учащиеся должны знать: правила и приемы 

оказания первой помощи при несчастных 

случаях (правила обработки пораженного при 

ожогах участка кожи, промывания желудка 

при отравлении, меры, принимаемые при 

обмораживании разных степеней, при 

солнечных и тепловых ударах); виды 

глистных заболеваний и меры их 

предупреждения.  

Учреждения и организации и 

предприятия  

Учащиеся должны знать:  

куда обращаться в случае необходимой 

помощи; адрес местной префектуры; функции 

отдела по учету и распределению 

жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству.  

Экономика домашнего хозяйства  

Учащиеся должны знать основные статьи 

расхода в семье; правила учета расходов; 

размер квартплаты;  

тарифы на электричество, газ;  

порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг;  

размер и порядок внесения платы за 

телефон; порядок планирования крупных 

покупок; стоимость одежды, обуви, мебели и 

др. 

выбирать покупку с учетом 

различных условий;  

подсчитывать стоимость 

покупок; культурно вести себя в 

магазине. 

 Средства связи  

Учащиеся должны уметь: 

объяснить причину звонка по 

телефону срочного вызова; 

получать по телефону справки, 

узнавать время;  

культурно разговаривать по 

телефону. 

Медицинская помощь  

Учащиеся должны уметь:  

оказывать первую помощь при 

ожогах, обмораживании;  

оказывать первую помощь 

утопающему.  

Учреждения и организации и 

предприятия  

Экономика домашнего 

хозяйства Учащиеся должны 

уметь подсчитывать расходы;  

планировать расходы на день, на 

две недели с учетом бюджета 

семьи;  

снимать показатели счетчика и 

подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии 

и газа;  

заполнять квитанции;  

планировать крупные покупки. 

9 класс Личная гигиена  

Учащиеся должны знать о вредном 

воздействии алкоголя и наркотиков и курения 

на организм человека.  

Одежда и обувь  

Учащиеся должны иметь представление о 

стиле одежды и моде;  

средствах выражения индивидуальности; 

воздействии средств для выведения пятен на 

различные виды тканей.  

Учащиеся должны знать:  

Жилище  

Учащиеся должны уметь:  

расставлять мебель в квартире 

(на макете);  

подбирать детали интерьера. 

Транспорт  

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать 

транспортные средства.  

Торговля  



 

 
 

размеры одежды  и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата;  

способы обновления одежды с помощью 

мелких деталей; средства для выведения 

пятен в домашних условиях;  

общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной краски, 

крови, молока, мороженого, шоколада, кофе, 

следов от горячего утюга и др.;  

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен.  

Питание  

Учащиеся должны иметь представление о 

диетическом питании.  

Учащиеся должны знать:  

способы приготовления национальных 

блюд;  

правила сервировки праздничного стола; 

меню ребенка ясельного возраста.  

Семья  

Учащиеся должны иметь представление о 

порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, об обязанностях 

членов семьи, связанных с заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны уметь  

анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную оценку. 

Культура поведения  

Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся  

Учащиеся должны знать культуру 

поведения, нормы морали и этики в 

современном обществе, нормы поведения с 

соседями по коммунальной квартире и по 

площадке (приветствие, взаимоуважение, 

взаимопомощь);  

правила приема гостей (поведения хозяев 

при встрече, расставании, во время визита).  

Жилище  

Учащиеся должны знать:  

правила расстановки мебели в квартире (с 

учетом размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей интерьера; 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупки в соответствии 

со своими потребностями и 

возможностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок.  

Средства связи  

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и 

телеграфного переводов; 

оформлять квитанцию по оплате 

телефонных услуг.   

Медицинская помощь  

Учащиеся должны уметь:  

одевать, умывать, кормить 

больного (взрослого, ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего 

больного.  

Учреждения, организации, 

предприятия  

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами, 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания.   

Экономика домашнего 

хозяйства  

Учащиеся должны уметь: 

планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие 

потребности;  

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и 

внесение денег в сберкассу. 

 

Профориентация и 

трудоустройство  

Учащиеся должны уметь: 

соотносить выбранную 

профессию со своими 

возможностями; заполнять 

анкету; писать заявление, 

автобиографию;  

  

Профориентация и 

трудоустройство  

Учащиеся должны уметь: 

составлять заявки на материалы, 

инструменты; писать расписку, 

докладную записку; обращаться в 



 

 
 

правила сохранения жилищного фонда. 

Транспорт  

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении авиатранспорта. 

Учащиеся должны знать:  

основные маршруты самолетов; службы 

аэровокзала;  

порядок приобретения и возврата билетов; 

правила посадки в самолет  

Торговля  

Учащиеся должны знать: отделы рынка; 

цены на отдельные товары; отличия цен на 

ярмарке, рынке и в магазинах; правила сдачи 

вещей в скупку, комиссионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи.  

Средства связи  

Учащиеся должны знать:  

современные виды связи; виды денежных 

переводов, их стоимость.  

Медицинская помощь  

Учащиеся должны иметь представление о 

кишечных инфекционных заболеваниях, 

воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций.  

Учащиеся должны знать:  

меры по предупреждению инфекционных 

заболеваний; правила ухода за больными; 

условия освобождения от работы (по болезни, 

для ухода за больным). Учреждения, 

организации, предприятия Учащиеся 

должны знать:  

местонахождение предприятий бытового 

обслуживания; виды оказываемых ими услуг;  

правила пользования услугами предприятий 

бытового обслуживания; профессии 

работников предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства  

Учащиеся должны иметь представление о 

значении и характере культурных 

потребностей;  

значений экономии в домашнем хозяйстве; о 

значении кредита, страхования.  

Учащиеся должны знать: 

правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

перелицовка и реставрация вещей, экономия 

электроэнергии и т. д.);  

виды и цели сбережений;  

порядок помещения денег в сберкассу;  

виды кредита, порядок его оформления; 

виды страхования.  

отделы кадров учреждений для 

устройства на работу. 



 

 
 

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны знать:  

отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по трудоустройству; 

местонахождение и названия предприятий, 

где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе;  

виды документов, необходимых для 

поступления на работу;  

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

 

   

3. Программа коррекционной работы  

 Возникла необходимость создания для таких учащихся специальных, 

адаптированных для их психофизиологических особенностей коррекционных 

программ. 

 Для обучающихся с умственной отсталостью характерны: низкий уровень 

интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в 

частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки предметов); некоторое 

недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция 

поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая 

активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, 

спонтанная речь отличается бедностью словаря, отмечаются трудности понимания 

логико-грамматических конструкций; интерес к учебной деятельности не выражен, 

познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти 

учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных 

реакций, неадекватной самооценкой. Социализация детей с умственной отсталостью 

чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них навыков межличностного общения в 

среде нормальных людей, несформированностью потребности в таком общении, 

негативным восприятием других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, 

склонностью к социальному иждивенчеству. Эти дети не имеют широких контактов со 

сверстниками. Чаще всего они окружены людьми со сходными социально-

психологическими и коммуникативными проблемами. Их навыки общения, социальные 

навыки весьма ограниченны. Данная программа ориентирована на личностное развитие и 

развитие коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально – волевой сферы. 

 

 Цель коррекционной работы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой 

сферы младших подростков с умственной отсталостью, повышение самостоятельности и 

расширение возможности их общения в современном обществе, через преодоление 

барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

 

Новизна программы 

 

Особенность программы в том, что она разработана для обучающихся по программе 

специального (коррекционного) VIII вида. 

 

Данная программа содержит практические методы психолого – педагогического 

воздействия по созданию условий для личностного развития детей с умственной 



 

 
 

отсталостью. Новизна программы в том, что ее результатом является - успешная 

социальная адаптация в дальнейшем. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- развитие внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 

- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе; 

- создание благоприятного психологического климата; 

- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций 

(тревога, агрессия, положительные эмоции и др.); 

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

- формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, но 

основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ собственных 

поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

 

Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики. 

 

2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым потребностям 

ребѐнка. 

 

4. Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

Методы и формы реализации программы 

Для реализации поставленных целей выбрана групповая форма работы. В ходе занятий 

использовались следующие методические средства: 

 

1. Арт – методы, т.к. изобразительная деятельность выступает инструментом 

коммуникации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более 

гармоничные взаимоотношения с миром. Во многих случаях работа с изобразительными 

материалами позволяет получить седативный эффект и снимает эмоциональное 

напряжение. 

2. Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно – 

действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной 

компетентности, развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; 

формируются равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, что 

обеспечивает возможность позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет 

организовать поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов ориентировки 

ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное формирование 



 

 
 

способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе подчинения 

поведения системе правил,  регулирующих  выполнение  роли,  и  правил,  регулирующих  

поведение  в  игровой  команде. Создание ситуации успеха помогает более эффективному 

усвоению получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. 

Однако самым слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно 

выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную связь, поэтому в 

программу включены постановка известных сказок и придумывание своих с

 последующим их проигрыванием. 

3. Психогимнастика - в основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная 

цель – преодоление барьеров в общении, создание доброжелательной атмосферы, развитии 

лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

 

Условия реализации программы 

 

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 34 занятий за 1 год 

обучения (1 час в неделю). Каждая встреча рассчитана на 40 минут. 

Разработанная программа опирается на следующие законодательные и правовые 

документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон об образовании РФ; 

- Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ; 

- Этический кодекс психолога. 

Перспективы. 

- Продолжать работу по повышению самостоятельности умственно отсталых детей; 

 

- Расширение возможности их общения в современном обществе; 

- Сформированность положительных межличностных взаимоотношений между 

детьми, на основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

- Освоение навыков работы в коллективе. 

 

Содержание программы. 

 

 Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, 

обсуждение занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно 

начинается с процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у 

учащихся определенного положительного эмоционального фона. Используются 

дыхательные упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной 

деятельности. Далее происходит обсуждение результатов домашнего задания и 

припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

 

 Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 

эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует 

развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 

отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

 

 Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки 

памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется 



 

 
 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного занятия. 

 Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности 

объединены не случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, 

и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом 

зависит от уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения) определяется степенью участия речи в процессе 

мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной 

форме, но требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, 

словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 

Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не только 

закреплению полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они 

занимались и чему научились на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 

рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, 

самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». 

Каждый участник группы перед прощанием должен получить «поглаживание» либо со 

стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о своих достоинствах и 

успехах. Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, создание 

положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 

деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния обучающихся и группы в целом. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут оказывать 

различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; - словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; - элементы арттерапии, 

сказкотерапии. 

Тематика развивающих занятий для детей с умственной отсталостью степени включает 4 

основных блока: 

 

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; - формирование развернутой монологической и диалогической речи. 

Умения правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения 

сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения; - расширение словарного запаса. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой 

внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-

оценочными действиями; 



 

 
 

 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я». 

 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

 

- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние; 

- формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». Химические и 

эмоциональные зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

- поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 

- понятие насилия и права защищать свои границы; 

- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и осознание 

права и необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

 

№ Наименование разделов программы Количество 

п/п  часов 

1 Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий 1 

2 Развитие и коррекция познавательной сферы 9 

3 Самопознание. Что я знаю о себе 7 

4 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 8 

5 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 9 

Итого часов: 34 

 

Планируемый результат: 

- Повышение продуктивности внимания; 

- Развитие памяти; 

- Развитие навыков совместной деятельности; 

- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

- Развитие адекватной самооценки; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков; 

- Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 

- Гармонизация психоэмоционального состояния; 

- Овладение методам саморегуляции; 

- Социализация и адаптация в современном обществе. 

-  
Обучающиеся должны уметь: 



 

 
 

- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах 

- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- уметь отстаивать свое мнение; 

- уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

4. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с 

нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых 

проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных 

записках к программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены основные 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Оценку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 5- 9 классах 

школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование в школе не является цензовым, отметки в 

баллах, выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут 

быть приравнены к оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе. 

 Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в 

школе. 

 Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

основного обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную 

программу 5-9 классов основного общего образования для образовательных учреждений 

VIII вида в соответствии со своими интеллектуальными возможностями, способностями и 

состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном 

продвижении 

и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 

воспитанные новые положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и 

навыками, отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными 

навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей 

интеграции в общество. 

 



 

 
 

5.Организационный раздел 
 

5.1. Учебный план, реализующий АОП ООО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Пояснительная записка 

 

Общие положения 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план МОУ «СОШ села Рыбушка» (далее – школа), реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу специального 

коррекционного) обучения формируется в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

Обучение носит обучающий, воспитывающий и коррекционный характер. 

Главной задачей образовательного учреждения является всесторонняя коррекция и 

компенсация дефектов развития детей и формирование их личности в целом. 

Главная цель деятельности школы – успешная реабилитация детей с ОВЗ. 

Деятельность образовательного учреждения направлена на: 

- создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ОВЗ; 

- коррекцию недостатков речевого, психического, физического развития детей с 

ОВЗ; 

- коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы; 

- освоение адаптированной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пределах 7-9 классов; 

- подготовку учащихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

- создание условий для овладения профессиями. 

Учебный план на 2018-2019  учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 Продолжительность учебного года для 7-9 классов - 34 учебных недели; 

продолжительность учебной недели: 7-9 классы – 5-дневная; для обучающихся VII-IX 

классов – не более 7 уроков Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

5.2.Специфика учебного плана 

 

Учебный план составлен на основе 1 варианта базисного учебного плана, который 

предусматривает обязательный срок обучения, как наиболее оптимальный для получения 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью общего образования и 



 

 
 

профессионально-трудовой подготовки, необходимый для социальной адаптации и 

реабилитации. 

В 7-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и проводится 

обучение различным трудовым профилям с целью социально - трудовой и бытовой 

адаптации и реабилитации школьников с ОВЗ. 

 

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

 

I. - общеобразовательные курсы;  

II. - трудовая подготовка; 

III - коррекционная подготовка; 

IV - индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

Первые три образовательные области входят в обязательную нагрузку учащихся и дают 

им необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков. 

 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной 

социальной адаптации. 

 

Раздел I: Общеобразовательные курсы - включает изучение традиционных 

обязательных учебных предметов, содержание которых приспособлено к возможностям 

школьников: русский язык (чтение и письмо), математика, природоведение, биология, 

история, обществознание, география, ИЗО, пение и музыка, физическое воспитание. Часы 

учебного плана соответствуют базисному учебному плану. Специфической особенностью 

обучения в специальном (коррекционном) классе является включение в содержание 

каждого учебного предмета пропедевтического периода, направленного на подготовку 

учащихся к усвоению конкретного учебного материала. 

 

Обучение письму и чтению носит элементарно-практический характер и направлено на 

решение следующих основных задач: 

 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступные их пониманию 

тексты; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 формировать нравственные качества личности. 

 

Специальной задачей обучения письму является коррекция речи и мышления школьников. 

Программа по письму включает разделы: развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности; чтение и развитие речи; 

грамматика, правописание и развитие речи. Основным принципом, организующим эти 

разделы, является развитие речи, так как процесс овладения речью у детей этой категории 

существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. 

 

Основной задачей обучения чтению является формирование навыка осознанного чтения 

текстов вслух и «про себя», умения излагать связно прочитанное. Высказывать свои 

суждения о событиях и поступках главных героев. 

 



 

 
 

В 7-9 классах этот навык совершенствуется на материале чтения более сложных 

художественных произведений. В процессе обучения чтению у детей последовательно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. 

 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

 

Математика является одним из основных учебных предметов. Задача этого предмета 

заключается в том, чтобы: 

 

 дать учащимся количественные, пространственные, временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 

 повысить уровень общего развития учащихся, корригировать недостатки 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 

 воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

 в 7-9 классах из числа уроков математики выделяется один урок, на изучение 

геометрического материала. Большое внимание уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании. 

 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально - трудовой подготовкой учащихся. 

 

Биология как учебный предмет в специальном (коррекционном) классе включает 

несколько самостоятельных разделов: неживая природа (6 класс), растения (7 класс), 

животные (8 класс) и человек (9 класс). 

 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: 

воде, воздухе, полезных ископаемых и почве, а также о строении и жизни растений, 

животных и человека; 

 

 формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям 

(дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна в жизни растений); 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и 

ухода за животными; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

В процессе знакомства с живой и неживой природой развивается наблюдательность, речь 

и мышление учащихся, устанавливаются простейшие причинно-следственные отношения и 

зависимости. 

 

Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический материал 

обладает возможностями для развития наиболее слабых сторон познавательной 

деятельности детей: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и анализировать 

наблюдаемые предметы и явления, понимания их причинно-следственной зависимости. 



 

 
 

 

Программа по географии составлена с учетом особенностей умственного развития 

обучающихся. Сообщение элементарных знаний по физической географии сводится к 

ознакомлению с природными условиями, ресурсами и трудом людей на территории нашей 

Родины. Занятия географией способствуют коррекции недостатков познавательной 

деятельности обучающихся, развитию абстрактного мышления, повышают уровень их 

общего развития. География изучает все явления в их причинной связи, в их постоянном 

взаимодействии и развитии. Практические работы, проводимые в процессе изучения 

географии, направлены на то, чтобы вооружить учащихся необходимыми практическими 

навыками и умениями, которые они могли бы использовать в своей дальнейшей 

деятельности. 

 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас 

детей, дает им представление о приборах, явлениях, помогает им правильно употреблять 

эти слова. 

 

Знания, полученные на уроках географии, связаны с полученными знаниями на уроках 

развития речи, естествознания. 

 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 8 класс - «География 

материков и океанов» (68 часов), 9 класс - «География РФ» (68 часов). 

 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

ученикам, а также приводятся основные требования к знаниям и умениям учащихся (по 

годам обучения). 

 

Преподавание истории Отечества имеет целью ознакомление учащихся с наиболее 

значительными событиями из истории нашей Родины, с современной общественно-

политической жизнью страны. 

 

Изучение курса призвано воспитывать школьников в духе любви к Родине, русскому 

народу, в духе дружбы и уважения к трудящимся всех стран. 

 

В процессе изучения истории формируются основы правового и нравственного 

воспитания учащихся. 

 

Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки 

можно передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко 

отразить явления действительности. Воздействуя на учащихся художественными образами, 

она обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, 

расширяет их жизненный опыт. 

 

Целью уроков пения и музыки является: 

1. воспитание эстетических чувств учащихся; 

2. формирование у них элементов музыкальной культуры; 

3. коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их эмоционально-волевой 

сферы. 

 

В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется всестороннее 

развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, 

нравственное, физическое. Школьный курс по изобразительному искусству решает 

следующие задачи: 



 

 
 

 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся, 

развитию у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходства и различия 

 

 содействовать развитию у учащихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 

 

 воспитывать умение планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 

 формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение 

применять их в процессе учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности; 

 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

- декоративное рисование, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

 

Физическое воспитание решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи и занимает одно из важнейших мест в 

подготовке школьников к самостоятельной жизни и производительному труду. 

Конкретными задачами физического воспитания являются: 

 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки; 

 формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 

 поддержание устойчивой физической работоспособности; -сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

 

 воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям физкультурой; качеств, 

настойчивости, воспитание нравственных, морально-волевых смелости. 

 

Раздел II. Профессионально-трудовое обучение. 

 

          Обучение труду направлено на воспитание положительных качеств личности 

ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважения к людям 

труда); сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду. Формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на 

занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы. 

Наряду с этими задачами решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании 

умений: 

 

 ориентироваться в задании (анализировать объекты, условия работы); 

 



 

 
 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения, отчитываться о проделанной работе); 

 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 

В 7-9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности. 

 

В 8-9 классах завершается трудовая подготовка обучающихся в соответствии с выбранной 

профессией. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

     Трудовая практика в 7 классе проводится в течение 10 дней, в июне месяце, по 2 часа в 

день. В 8-9 классах - в течение 20 дней, в июне месяце, по 3 часа в день на базе школьных 

мастерских. 

             По окончании 9 класса обучающиеся проходят итоговую аттестацию по трудовому 

обучению и получают документ государственного образца – свидетельство об обучении. 

 

Раздел III. Коррекционная подготовка. 

 

Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования 

жизненно необходимых знаний, умений и навыков, имеющихся у воспитанников, 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на 

специальных занятиях. 

 

7-9 классах таким предметом является социально – бытовая ориентировка (СБО). 

В силу особенностей своего психофизического развития школьники нуждаются в 

целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на 

которых осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни. 

Специфической формой организации учебных занятий в школе являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия. 

 

Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

 

- выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- выработать прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего развития учащихся. 

 

В 7 классе тема занятия определяется особенностями нарушения письменной речи. В 

соответствии с темой занятия подбирается грамматический и лексический материал. Для 

данных классов логопедическая коррекция направлена на исправление дисграфии и 

развитие связного высказывания в устной и письменной речи. Предусматриваются 

индивидуальные логопедические занятия для нуждающихся детей, для этого составляются 



 

 
 

дополнительные списки детей–логопатов, вся работа с такими детьми регистрируется в 

специальном журнале учителем-логопедом. 

 

В предложенном учебном плане на 2018-2019 учебный год недельная нагрузка дана с 

учётом возрастных, интеллектуальных и психофизических возможностей умственно 

отсталых детей и подростков, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по 

предупреждению учебной перегрузки школьников. 

 

Данный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей и 

подростков, обеспечивает решение задач профессиональной ориентации и социально-

трудовой адаптации. 

 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся с легкой умственной отсталостью (I 

вариант) осуществляется учителями по 5-ти бальной системе (минимальный балл - 1; 

максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет отметку в 

классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки 

успеваемости по 5-ти бальной системе за освоение учебных дисциплин за четверть. В конце 

учебного года выставляются годовые отметки по 5-ти бальной системе на основании 

отметок, полученных обучающимися, отметок, выставленных за четверти. Формой 

проведения промежуточной аттестации по предметам является годовая оценка. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации (ФЗ № 273, статья 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Учебный план (недельный) общего образования 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

  

Число учебных часов в 

неделю    

Общеобразовательные области младшие   старшие    

  I II  III IV V V I  VII VIII IX 

            

I  Федеральный компонент            

Обязательные курсы            

Русский язык и литература            

            

чтение и развитие речи 5 5  5 4 4 4  3 3 3 

письмо и развитие речи 5 5  5 5 5 4  4 4 4 

Математика 5 5  6 6 6 6  5 5 4 

             

Природа             

Природоведение      2      

Биология        2  2 2 2 

География        2  2 2 2 

            

История Отечества         2 2 2 

Обществознание           1 

Искусство            

Изобразительное искусство 1 1  1 1 1 0  0   

Музыка и пение 1 1  1 1 1 0  0   

Физкультура 3 3  3 3 2 2  2 2 2 

Трудовая подготовка            

Трудовое обучение 2 2  2 4       

Профессионально – трудовое обучение      6 8  10 12 14 

Трудовая практика (в днях)      10 10  10 20 20 

Коррекционная подготовка            

социально-бытовая ориентировка (ОСБ)       2  2 2 1 

Всего       30  32 34 35 

Региональный компонент            

Обществознание          1 1 

Изобразительное искусство       1  1 1  

Музыка и пение       1  1   

Коррекционная подготовка            

а) обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия – логопедические занятия       1  1   

Итого: обязательная нагрузка учащегося 24 25  27 28 29 33  35 36 36 

             

Школьный компонент   2         

Индивидуально-групповые занятия 

- по русскому языку 

- по математике 

     1 1  1 

1 

 

1 1 

     1 1  1 1 

Всего: максимальная нагрузка учащегося 24 25  27 28 31 35  37 38 38 



 

 
 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 

минут учебного времени на одного ученика, в том числе на класс: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Логопедические занятия 4 4 4 3 3 1 1   

          

Ритмика 1 1 1 1 1     

 

Учебный план (годовой) общего образования 

Общеобразовательные области 

  Число учебных часов в год   

младшие   старшие     

 I II III IV V V I VII VIII IX  

           

I  Федеральный компонент           

Обязательная часть           

Русский язык и литература           

           

чтение и развитие речи 170 170 170 136 136 136 102 102 102  

письмо и развитие речи 170 170 170 170 170 136 136 136 136  

Математика 170 170 204 204 204 204 170 170 136  

           

Природа           

Природоведение     68      

Биология      68 68 68 68  

География      68 68 68 68  

           

История Отечества       68 68 68  

Обществознание         34  

Искусство           

Изобразительное искусство 34 34 34 34       

Музыка и пение 34 34 34 34       

Физкультура 102 102 102 102 68 68 68 68 68 

Трудовая подготовка          

Трудовое обучение 68 68 68 136      

Профессионально – трудовое     204 272 340 408 476 

обучение           

Трудовая практика (в днях)     10 10 10 20 20 

Коррекционная подготовка          

социально –бытовая ориентировка 34 34 34 34 34 68 68 68  34 

(ОСБ)           

Всего  782 782 782 816 884 1020 1088 1156 1190 

2. Региональный компонент          

          

Обществознание        34 34 

          

Изобразительное искусство     34 34 34  34  

Музыка и пение     34 34 34   



 

 
 

 

 

5.2.Система условий реализации АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отно-шению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МОУ «СОШ села Рыбушка» для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения АОП ООО всеми обучающимися;    

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; расширения социального опыта и социальных контактов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

бытовая ориентировка (ОСБ)          

Коррекционная подготовка          

а) обязательные индивидуальные и 68 68 68 68 34 34 34   

групповые  коррекционные занятия – 

логопедические занятия          

           

Всего  68 68 68 68 102 102 102 68 34 

Итого: обязательная нагрузка 825 850 918 952 986 1122 1190 1224 1224 

учащегося          

3. Школьный компонент 

Индивидуально-групповые занятия 

по          

русскому языку     34 34 34 34 34 

Индивидуально-групповые занятия 

по     34 34 34 34 34 

математике          

Всего: максимальная нагрузка 825 850 918 952 1054 1190  1258 1292 1292 

учащегося          



 

 
 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АОП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части АОП ООО, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой МОУ «СОШ села Рыбушка»; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания АОП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

эффективного управления МОУ «СОШ села Рыбушка» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществления целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к условиям, обеспечивающим 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

          организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в 

частности интеллектуальной и речевой; 

• постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до 

более удаленного и усложненного. 

 

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной 

среды; 

 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально- бытовых 

навыков, заканчивая профессионально-трудовыми. 

 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) способствует: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных 

задач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;                        

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; расширению круга 

общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 



 

 
 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 

 

5.2.1. Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации АОП ООО включают: 

 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

МОУ «СОШ села Рыбушка» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АОП ООО. Разработаны должностные 

инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы. 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

2. Учитель Организация условий для успешного в 

саморазвитии ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

8 

3. Социальный педагог Оказывает помощь в саморазвитии, 

самовоспитании его личности, определяет 

перспективы развития обучающегося в 

процессе социализации 

1 

4. Педагог-дефектолог Проводит диагностическое изучение 

уровня актуального развития ребёнка; 

отслеживает динамику развития 

1 

5.  Учитель-логопед Обследует детей с целью выявления 

дефектов устной и письменной речи: 

диагностика и анализ звукопроизношения, 

фонематического восприятия и анализа 

грамматического строя речи, связной речи 

1 

6. Педагог-психолог Проводит диагностику для выявления 

трудностей в обучении; 

проводит индивидуальные и групповы 

консультации 

1 



 

 
 

7. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальной и 

физической информационной 

компетентности обучающихся путём 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

 Медицинский 

работник 

Организует медицинский осмотр, 

обеспечивает и контролирует направление 

на консультацию к медицинскому 

специалисту (по рекомендации 

консилиума либо по необходимости) 

1 

 

 

Обеспечение освоения детьми с УО (ВАРИАНТ 8.1) адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в МОУ «СОШ села Рыбушка» 

осуществляется работающими в данном классе учителями, социальным педагогом, с 

привлечением медицинского работника (фельдшер ФАП, по согласованию), педагога-

логопеда, педагога –психолога, учителя-дефектолога. 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Учителя имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с УО, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. Руководящие работники 

(административный персонал), и все учителя-предметники   по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

 

Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей 

данной категории детей повышается еще и за счет самообразования, через организацию и 

проведение семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 

специализирующихся в данной области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


