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Пояснительная записка 
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-

рации" от 29.12.2012 № 273 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации") установлено: «... содержание образования и условия организации обучения и вос-

питания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) определяют-

ся адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

В МБОУ «Ивансолинская основная общеобразовательная школа» в 2017-2018 учебном 

году обучается 1 учащихся, рекомендованный к обучению в СКОУ 8 вида: 7 класс - 1 уче-

ник. Учащаяся обучается  индивидуально на дому, имеют диагноз F70 (легкая умственная 

отсталость). 

К лицам с нарушениями умственного развития (умственно отсталым) относят детей, 

подростков, взрослых со стойким, необратимым нарушением преимущественно познава-

тельной сферы. Специфической особенностью дефекта при умственной отсталости является 

нарушение высших психических функций - отражения и регуляции поведения и деятельно-

сти, при котором страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 

В физическом развитии дети отстают от нормально развивающихся сверстников. Сила, 

быстрота и выносливость у умственно отсталых детей развиты хуже, чем у нормально разви-

вающихся детей. Умственно отсталым школьникам достаточно сложно удерживать рабочую 

позу в течение всего урока, они быстро устают. У детей снижена работоспособность на уро-

ке. 

Умственно отсталые дети часто поступают в школу с несформированными навыками 

самообслуживания, что существенно затрудняет их школьную адаптацию. 

У умственно отсталых детей внимание характеризуется рядом особенностей: трудно-

стью привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, неустойчивостью, 

быстрой и легкой отвлекаемостью, рассеянностью, низким объемом. 

Восприятие у умственно отсталых детей также имеет определенные особенности. Пре-

жде всего его скорость заметно снижена: для того чтобы узнать предмет, явление, им требу-

ется заметно больше времени. У умственно отсталых учащихся уменьшен и объем воспри-

ятия - одновременного восприятия группы предметов. Подобная узость восприятия затруд-

няет овладение учениками чтением, работу с многозначными числами и т. д. Значительно 

нарушено пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, что затрудняет ов-

ладение ими такими учебными предметами, как математика, география, история и др. 

Большие трудности представляет для них восприятие картин. Они, как правило, не ви-

дят связей между персонажами, не понимают причинно следственных связей, не понимают 

эмоциональных состояний изображенных персонажей, не видят сюжета, не понимают изо-

бражения движения и т. п. 

У умственно отсталых детей страдают как произвольное, так и непроизвольное запо-

минание. Школьники испытывают большие трудности при воспроизведении последователь-

ности событий, особенно исторических событий в их хронологической последовательности. 

У большинства умственно отсталых детей отмечаются нарушения речевого развития, 

при этом страдают все компоненты речи: лексика, грамматический строй, звукопроизноше-

ние. Становление связной речи у умственно отсталых детей происходит замедленным тем-

пом и имеет определенные качественные особенности. Они длительное время не могут само-

стоятельно связно высказываться, им требуется помощь педагога в виде вопросов. Речь де-

тей монотонная, маловыразительная. 

У умственно отсталых школьников нарушено мышление. Мышление умственно отста-

лых детей характеризуется косностью, тугоподвижностью. Школьники не могут перенести 

свои знания в новые условия. 

Школьники с нарушением интеллекта недостаточно критично относятся к результатам 

своего труда, часто не замечают очевидных ошибок. У них не возникает желания проверить 

свою работу. При выполнении заданий учащиеся часто затрудняются переключиться с одно-

го действия на другое. 
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Эмоциональная сфера умственно отсталых школьников характеризуется незрелостью и 

недоразвитием. Свои эмоциональные проявления учащиеся не контролируют. Дети с нару-

шением интеллекта затрудняются в понимании эмоций людей, сложные эмоции социально 

нравственного характера остаются им недоступны. 

Для данных учащихся в первый год обучения в школе свойственно почти полное от-

сутствие познавательных интересов или же их интересы неглубоки, односторонни, неустой-

чивы. Личные интересы на начальном этапе обучения преобладают над всеми остальными. К 

средним классам у учащихся формируются познавательные интересы. 

У умственно отсталых людей нарушены волевые процессы; они безынициативны, не 

могут самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели. 

Цели ОАП: 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья ка-

чественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и даль-

нейшего профессионального самоопределения. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-

ставителям) в освоении программы. 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредст-

вом индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья ООП. 

4. Разработка и реализация учебных планов. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Учащихся данной категории обучаются по рабочим адаптированным образовательным 

программам, разработанным учителями-предметниками на базе основных общеобразова-

тельных программ с учетом психофизических особенностей и возможностей таких учащих-

ся, на основе программ для С(К)ОУ и учебного плана для учащихся с ОВЗ (рабочие адапти-

рованные программы). В качестве рабочих АОП по физкультуре, ИЗО, музыке и технологии 

допускаются рабочие образовательные программы. Содержания, оценивания указаны в по-

яснительной записке в рабочих образовательных программах. 

Учащиеся не изучают такие предметы, как Физика, Химия, Информатика, Иностран-

ный язык. Реализация программ фиксируется в отдельном журнале. Обучение организуется 

как по общим, так и по специальным учебникам, соответствующим программе обучения. 

Решение по этому вопросу принимает учитель, согласуя его с администрацией общеобразо-

вательного учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования обучающегося по адаптированной образовательной программе  
 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Обязательная часть                             

1. Общеобразовательные курсы 

1. Чтение и развитие речи    1   

2. Письмо и развитие речи   2   

3. Математика   3   

4. Биология   1   

5. География   1   

6. История Отечества   1   

7. Обществоведение   -   

8. Музыка   0,25   

9. Изобразительное искусст-

во 

  0,25   

10. Физическая культура   0,25   

2. Трудовая подготовка 

11. Трудовое обучение   0,25   

3. Коррекционная подготовка  

12. Социально- бытовая ориен-

тировка 

  0,5   

Всего    10,5   

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

Родной язык (марийский) 

Родная литература (марийская)  

   

 

 

0,25 

0,25 

  

Всего   11   

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану индивидуального обучения для обучающихся с отклонениями в раз-

витии 

Учебный план индивидуального обучения на дому составлен на основе следующих до-

кументов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2014 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон об образовании); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 10 июля 2016 г. № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 "Санитарно - эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не дейст-

вующими на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР 

от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных 

детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 

14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

4. Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 

№ 17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 



6 

 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении учеб-

ных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (приказ №29/2065-П от 10 апреля 2002 г.) 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 7 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение. С 6 класса 

введено обществознание. В 7 классе из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в 7 классе относится социально - бытовая ориентировка. 

В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов на 34 учеб-

ные недели. 

Обучение данной категории обучающихся осуществляется по адаптированной про-

грамме. 

Учащимся прописан щадящий, индивидуальный режим обучения с меньшим количест-

вом часов, отведённых для изучения предметов школьного курса в обычном классе. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии 

со сроками, действующими вообще образовательном учреждении. 

Продолжительность урока 40 минут, перерыв между уроками 10 минут.  

Промежуточная аттестация проходит в виде выставления годовых отметок. 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план составлен на основе примерного учебного плана основного общего об-

разования для образовательных учреждений Республики Марий Эл с русским языком обуче-

ния с учетом учебного плана для специальных (коррекционных) школ. 

Учебные предметы «Иностранный язык», «Физика», «Химия», учащимися с ОВЗ (ре-

комендованных к обучению по программе VIII вида) не изучается. 

Учебный предмет «Искусство» представлен предметами «Изобразительное искусство» 

0,25 часа и «Музыка» 0,25 часа. 

Компонент Республики Марий Эл представлен изучением марийского языка и марий-

ской литературы в количестве 0,25 часа. 

 

Содержание АОП 

Образовательный блок 
Содержание предметных областей изложено в рабочих адаптированных программах по 

предметам, составленных на основе ООПНОО, ООПООО, Программы специальных (кор-

рекционных) образовательных школ VIII вида под ред. В.В. Воронковой. 

В обучении важным является обеспечение доступности содержания учебного материа-

ла. Содержание обучения должно быть адаптировано с учетом возможностей этих учащихся. 

Так, значительно снижаются объем и 

глубина изучаемого материала, увеличивается количество времени, необходимого для 

усвоения темы (раздела), замедляются темпы обучения. Школьникам с нарушением интел-

лекта дается значительно менее широкая система знаний и умений, чем нормально разви-

вающимся сверстникам, ряд понятий не изучаются. Вместе с тем формируемые у учащихся с 

нарушением интеллекта знания, умения и навыки должны быть вполне достаточны для того, 

чтобы подготовить их к самостоятельной жизни в обществе и овладению профессией. 

В обучении детей используются специфические методы и приемы, облегчающие ус-

воение учебного материала. Например, сложные понятия изучаются путем расчленения на 

составляющие и изучения каждой составляющей в отдельности - метод маленьких порций. 
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Сложные действия разбиваются на отдельные операции, и обучение проводится по операци-

онно. Широко используется предметно-практическая деятельность, в ходе выполнения кото-

рой учащимися могут быть усвоены элементарные абстрактные понятия. Для того чтобы 

сформировать, уточнить и расширить круг представления и подготовить школьников к вос-

приятию учебного материала перед изучением систематического курса ряда учебных дисци-

плин (математика, русский язык и другие) необходимо выделять пропедевтический (подго-

товительный) период. В этот период осуществляется развитие у учащихся всех психофизи-

ческих функций, участвующих в формировании навыков чтения и письма, математических 

представлений, позволяющих им овладеть счетом и решением простых задач. 

Одной из важных задач учителя является формирование системы доступных знаний, 

умений и навыков. Лишь в некоторых случаях может отсутствовать строгая систематизация 

в изложении учебного материала. 

Разобщенное изучение школьных дисциплин не может обеспечить формирование в 

сознании школьников с нарушением интеллекта целостной картины мира. Для того чтобы 

преодолеть такую разобщенность, необходимо предусмотреть внутри предметные и меж-

предметные связи. 

Дети с нарушением интеллекта нуждаются в постоянном контроле и конкретной помо-

щи со стороны учителя, в дополнительных объяснениях и показе способов и приемов рабо-

ты, в большом количестве тренировочных упражнений во время усвоения нового материала. 

Важное значение имеет привитие интереса к учению, выработка положительной моти-

вации. На момент поступления в школу у большинства детей с нарушением интеллекта пре-

обладают атрибутивные интересы, поэтому одной из важных задач учителя является разви-

тие познавательных интересов. Необходимо целенаправленное обучение школьников прие-

мам учебной деятельности. 

Содержание рабочих программ 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 
7  К Л А С С   

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (68 ч в год, 2 ч в неде-

лю) 

Звуки и буквы. Текст (4 ч) 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие произноше-

ния написанию в корне, приставке, окончании). 

Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить орфограм-

му, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ решения орфо-

графической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным орфографи-

ческим словарем. Алфавит. 

Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступление, ос-

новное содержание, заключение), изобразительные средства языка (сравнение, определение, 

употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст (3 ч) 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. Союзы 

и, а, но. Знаки препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. Инто-

нация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. Логическое уда-

рение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, прилагатель-

ное, глагол) в качестве однородных членов. 

Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи 

предложений, образных выражений. Изложение текста. 
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Слово. Текст (45 ч) Состав слова (10 ч) 

Повторение. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их дифференциа-

ция. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и окончания. 

Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, обозна-

ченных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша — Ма-
шенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значе-

нии родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокорен-

ных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. Зависи-

мость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными со-

гласными в корне. 

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) 

после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 
Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой 

теме, составление текста с этими словами. 

Части речи (35 ч) 

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет 

слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, 

черту характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в кон-

тексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склоне-

ние) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единствен-

ном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того же склонения 

и падежа, но с ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. Диффе-

ренциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во множе-

ственном числе (тишь, врач, туч). 
Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с ориен-

тацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, 

наречия, разные падежные формы имен существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит 

действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). По-

строение текста по аналогии. 

Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет 

обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). 
Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний един-

ственного и множественного числа: -ее, -ие. 
Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств языка 

(определение, сравнение). 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных 

в единственном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопро-

са. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных паде-

жах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным слово-

сочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 
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Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи предложе-

ний в тексте. 

Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная 

часть (где? что?), заключение (впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувст-

ва, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. Срав-

нительные обороты с союзами как, будто. 
Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что 

делать? что сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем вре-

мени. Род глагола в прошедшем времени. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы (-
тся, -ться). 

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с 

опорой на эту лексику и средства связи. 

Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с 

опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на по-

следовательность событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их неожи-

данность (вдруг, внезапно). 
Предложение. Текст (7 ч) 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым пред-

ложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и 

сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки пре-

пинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Составление 

предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой инфор-

мации или желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением говорящего. 

Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить 
и т. д. 

Использование обращения в деловых бумагах. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о 

предмете или описывающими его. Их структура. Сравнение планов: 

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествовательного 

характера по плану. Использование простых и сложных предложений. 

Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения темы, рече-

вых недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, текстовых синони-

мов, временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, был... стоит, стоит...), 
неточного использования изобразительных средств. 

Повторение (5 ч) Связная речь (4 ч) 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных слов. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 

Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста и со-

ставлением плана. 
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Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и 

опорой на план-схему. 

Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением 

плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с составлени-

ем плана, с опорой на схему. 

Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов); 

• писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического ма-

териала (до 70 слов); 

• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

• образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

• определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

• находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с по-

мощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень• писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предваритель-

ным анализом; 

• исправлять текст; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно упот-

реблять их в предложении; 

• решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью учителя. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — внеш-

ней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторе-

ние событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. 

Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного народ-

ного творчества. 

Русская литература XIX века 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, 

Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в ос-

тальных случаях — после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного 

в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 
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Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, опреде-

лять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его 

нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление во-

ображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с по-

мощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для юноше-

ства. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. Состав-

ление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень• читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в труд-

ных случаях — целым словом); 

• читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

• выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

• формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

• делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

• характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

• выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

• соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

• выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

2-й уровень• читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

• читать про себя проанализированные ранее тексты; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

• высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

• выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочи-

танному тексту. 
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МАТЕМАТИКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специаль-

ной (коррекционной) образовательной школе VIIIвида. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида, ма-

тематика решает следующие задачи: 

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практиче-

ского применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изу-

чении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого учени-

ка на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоя-

тельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, ус-

танавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в со-

временном обществе. 

 

7  К Л А С С ( 1 0 2  ч  в  г о д ,  3  ч  в  н е д е л ю )  

Нумерация 

Простые и составные числа. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). 

Умножение и деление многозначных чисел на одно- и двузначные числа без перехода и 

с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения времени и их соотношения  

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

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких часов 

(2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 1 ч 50 мин + 10 мин; 1 ч – 35 мин; 5 ч – 45 мин). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, массы, 

на однозначное число. 

Дроби 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешан-

ным числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинако-

вым количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 

100, 1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, одинаковых 

долях. 

Запись числа, полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной 

дроби и наоборот. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное при-

ведение к единице, на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа выра-

жены двумя единицами измерения времени — ч, мин). 

Геометрический материал 

Углы, смежные углы, сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные отно-

сительно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра симмет-

рии. 

Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. 

Линии в круге: диаметр, хорда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

• простых и составных числах; 

• основном свойстве дроби; сокращении дробей; 
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• сравнении десятичных дробей; 

• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятич-

ной дроби и наоборот; 

• смежных углах и сумме углов треугольника; 

• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ром-

бе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

• линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

• умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

• проверять действия умножение и деление; 

• умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 

• складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких часов; 

• сокращать дроби; 

• заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот — складывать и вычи-

тать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 

• сравнивать десятичные дроби; 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после за-

пятой; 

• увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

• записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде деся-

тичной дроби и наоборот; 

• решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

• находить расстояние при встречном движении; 

• решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

• узнавать и показывать смежные углы; 

• вычислять сумму углов треугольника; 

• строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

• узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, диагона-

лей; 

• различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

 

ИСТОРИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида для умственно отсталых детей. Сложность 

усвоения исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологиче-

ских сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономер-

ности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В 

предмете история заложены необходимое содержание и средства для формирования нравст-

венного сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а 

также развития дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: 

логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произ-

вольного восприятия и внимания. 

 

7  К Л А С С  И С Т О Р И Я  О Т Е Ч Е С Т В А  

 (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение в историю). История – наука о прошлом человечества. Понятие о 

счете времени: дата, месяц, год, век.  Историческая карта. Наша Родина - Россия. Наша стра-

на на карте. С чего начинается Родина. Символы государства. Понятие « символы государст-

ва». Государственные символы России: государственный  герб и гимн, государственный 
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флаг. Москва – столица нашей Родины. Населенные пункты нашей Родины. Моя родослов-

ная.         Родословная человека. Понятие « предки». Поколения предков, фамилия, имя, отче-

ство – связь времен. Понятие « генеалогическое древо». История происхождения фамилий, 

имен и отчеств на Руси. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, ба-

бушка, дедушка). Состав семьи обучающихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого чле-

на семьи. Дни рождения их. Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. Ос-

новные занятия членов семьи обучающихся. Права и обязанности каждого члена се-

мьи.Повторительно-обобщающий урок по теме: «Введение в исто-

рию».                                               

   Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода. Понятие « предки». Славя-

не- древние жители российских просторов. Основные занятия древних славян. Быт и обычаи 

древних славян. Ремесла древних славян. Языческие праздники. Верования,  мудрецы 

и  старцы  предсказатели ( волхвы, вещуны, кудесники). Языческие праздники.( Коляда, 

Масляница, Ивана Купала, Осенины).  Славянские обереги. Славянские витязи- богатыри. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. Личность Рюрика. Создание центра в 

Новгороде. Повторительно-обобщающий урок по теме: «История нашей страны древнейше-

го периода».                                             

    Раздел 3. Киевская Русь. Образование государства восточных славян. .Создание 

древнерусского государства. Первые князья. Княжеская дружина. «Древняя Русь – страна 

городов». Города – центры культуры Древней Руси. Древний Киев.  Великий Новгород. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Былины – источник знаний о Киевской Руси. Защита русской земли от набе-

гов степняков- кочевников. Богатырские заставы. Княжеские боярские подворья. Боярские 

хоромы. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Изба. Занятия простых людей. Правление 

Ярослава Мудрого. Личность Ярослава Мудрого. Летописи. Летописцы. Славянская азбука – 

кириллица. Кирилл и Мефодий – основоположники славянской письменности. Киевский 

князь Владимир Мономах. Рост и укрепление древнерусских городов. Города, села, деревни. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Киевская 

Русь».                                                                                        

  Раздел 4. Распад Киевской Руси. Распад Киевской Руси. Русские земли и княжества в 

начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.). Удельный период: эконо-

мические и политические причины раздробленности. Образование самостоятельных госу-

дарств. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче-

ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель. Новгород Ве-

ликий, торговля и ремесла новгородской земли. Новгородское вече. Киевское, Владимиро-

Суздальское княжества. Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура восточных сла-

вян. Влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. Фольклор (посло-

вицы, поговорки, сказания). Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Быт и нра-

вы. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Распад Киевской Руси».                             

    Раздел 5. Борьба с иноземными завоевателями. Разорение и погибель русской зем-

ли. Монголо-татарское нашествие.  Героическая борьба русского народа против монголо - 

татар. Государство Золотая Орда. Русские земли под властью Золотой Орды. Борьба против 

рыцарей – крестоносцев. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва. Ледо-

вое побоище. Героизм русских людей. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Борьба с 

иноземными завоевателями».                               

  Раздел 6. Начало объединения русских земель      Москва – столица государства Рос-

сийского. Московский князь Иван Калита и его успехи. Московский Кремль – памятник вре-

мен Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Крем-

ля. Куликовская битва и Дмитрий Донской. Освобождение от ордынской зависимости. Сер-

гий Радонежский. Битва на Куликовом поле. Значение битвы на Куликовом поле. Иван III. 

Освобождение от иноземного ига. Укрепление Московского княжества. Объединение рус-

ских княжеств в Российское государство. Царский двор и его дворянское окружение. Быт 
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горожан и ремесленников. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Начало объединения 

русских земель».                                       

 Повторение изученного курса  

 Повторение по теме: «Образование русского государства»  

                                                                       

Календарно-тематическое планирование  

№ Название разделов, тем, уроков 

 Раздел 1. Введение в историю 

1 История как наука о прошлом 

2 Исторические памятники 

3 Наша Родина—Россия.Моя родословная 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Введение в историю» 

 Раздел  ІI. История нашей страны древнейшего     периода 

 Восточные славяне—предки русских, украинцев, белорусов 

5 Славянский посёлок 

6 Основные занятия восточных славян. Ремёсла                восточных славян. 

7 Обычаи восточных славян 

8 Славянские воины и богатыри 

 Раздел3:Киевская Русь 

 Образование государства восточных славян—Киевская Русь 

9 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга 

10 Укрепление власти князя 

11 Оборона Руси от врагов 

12 Былины—источник знаний о Киевской Руси 

13 Культура и искусство Киевской Руси 

14 Жизнь и быт людей в Киевской Руси 

15 Правление Ярослава Мудрого 

16 Образование и грамотность на Руси 

17 Летописи и летописцы 

18 Киевский князь Владимир Мономах 

 Раздел 4: Распад Киевской Руси 

19 Причины распада Киевской Руси 

20 Образование самостоятельных государств 

                    ІІІ четверть 

21 Киевское княжество в ХІІ веке 

22 Господин Великий Новгород. Торговля и ремесла           Новгородской земли 

23 Новгородское вече 

24 Русская культура в ХІІ-ХІІІ веках 

 Раздел 5:Борьба с иноземными завоевателями 

25 Монголо-татары 

26 Героическая борьба русских людей против монголо—татар 

27 Рыцари-крестоносцы 

28 Александр Невский и новгородская дружина 

29 Невская битва 

30 Ледовое побоище 

 Раздел 6: Начало объединения русских земель 

31 

 

Московский князь Иван Калита и его успехи 

Сергий Радонежский 

32 Битва на Куликовом поле 

Значение Куликовской битвы для русского народа 
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33 Иван ІІІ. Освобождение от иноземного ига 

Укрепление  Московского государства 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме «Начало объединения   русских 

земель» 

 

 

Требования к обучающимся по курсу история Отечества (специальная коррекционная 

программа VIII вида), 7 класс: 

      Учебно- познавательный процесс основан на видах деятельности, соответствующих це-

лям  исторического образования, психолого - возрастным особенностям учащихся специаль-

ных  (коррекционных)  школ VIII вида 7 класса. Уделено внимание формированию истори-

ческого мышления; развитию способности прослеживать логические связи; развитию мыс-

лительной деятельности и речи; умению выражать свои мысли, используя исторические тер-

мины; умению описывать культурно-бытовые особенности разных народов и разных 

эпох.                                  

     Основными формами и методами работы являются:  рассказ; беседа; выборочное объяс-

нительное чтение текста учебника; работа с исторической картой, картинами, таблицами, 

схемами, «Лентой времени»; практические работы; просмотр слайдов, видеофильмов, от-

дельных фрагментов кино. Основные формы урока: комбинированный урок, урок изучения 

нового материала, урок- презентация, урок-игра, урок-экскурсия и т. д. 

В результате изучения истории курса истории по специальной коррекционной программе 

VIII вида учащиеся должны знать/уметь:                                                

   - определение понятия «история»;                                                                        

     - иметь представление о счете лет в истории;                                                          

  - иметь представление о Родине;                                                                       

    - основные исторические понятия (общество, государство, закон, культура);                   

 -  традиции народов России;                                                                         

  - государственные символы России;                                                               

   Уметь: 

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано приро-

дой; 

– по году определять век, место события в прошлом; 

– узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы  РФ и столи-

цу; 

– объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 

ГЕОГРАФИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

рекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, интернацио-

нального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возмож-

ностями 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.  

 

7  К Л А С С   

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

1 - я  ч е т в е р т ь  (7 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  
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Повторение карты России (физическая и политико-административная карты). 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова 

России. 

Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использова-

ния. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятель-

ности людей в разных частях России. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические про-

блемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плот-

ности населения. Народы России. 

Промышленность, ее отрасли. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути реше-

ния экологических проблем. 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. 

Карта природных зон России. 

Природные зоны России (27 ч) 

Зона арктических пустынь (3 ч) 

Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы. Население и его основные занятия. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 

 

2 - я  ч е т в е р т ь  (9 ч) 

Тундра (4 ч) 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Особенности природы. Растения тундры. 

Животный мир тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона 5 ч) 

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

Климат. Особенности природы. 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса. 

Лиственные леса. 

3 - я  ч е т в е р т ь  (10 ч) 

Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери. 

Какую пользу приносит лес. 

Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 
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Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (4 ч) 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема во-

доснабжения. 

Растительный мир степей. 

Животные степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Са-

мара, Оренбург и др. 

Охрана природы зоны степей. 

4 - я  ч е т в е р т ь  (8 ч)  

Полупустыни и пустыни (3 ч) 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. 

Животный мир. Охрана животных. 

Хозяйство. Основные занятия населения. 

Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики (2 ч) 

Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы. 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленд-

жик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (3 ч) 

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.). 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хо-

зяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и жи-

вотных. 

Города нашей Родины («Природоведение», 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). 

Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 

карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнит-

ной картой (природных зон России). 

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

причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и вы-

соты над уровнем моря; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

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

зоне; 

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

• правила поведения в природе; 

• расположение географических объектов на территории России, указанных в програм-

ме. 

Учащиеся должны уметь: 

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

ных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, при-

родными условиями и занятиями населения; 

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

ной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет 

учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 

БИОЛОГИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую альтерна-

тивными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать типологические и 

индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом и эффективнее ре-

шать на практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти требования повлекли за 

собой и перестройку школьного курса естествознания. 

 

7  К Л А С С   

РАСТЕНИЯ (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Зна-

чение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях (8 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Ви-

доизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в про-

странстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). 
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Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим 

органам растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и слож-

ные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Лис-

топад и его значение. 

Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и се-

мян. 

Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта 

Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы 

Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы 

Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян. 

Растения леса (7 ч) 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья (2 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья (1 ч): ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данно-

го края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники (1 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие де-

ревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные при-

знаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Био-

логия этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых 

ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы (1ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида дру-

гих местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы (1 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных гри-

бов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса (1 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы 

Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». 

Лепка из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных произведений 

с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения (2 ч) 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, афри-

канская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). Влаголюбивые 

(циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 
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Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнат-

ными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерье-

ров из комнатных растений. 

Практические работы 

Черенкование комнатных растений. 

Посадка окорененных черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. 

Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения (3 ч) 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в 

грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и дву-

летних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных 

растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля (4 ч) 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Вы-

ращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хо-

зяйстве. Одежда из льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения (4 ч) 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращи-

вания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы 

Выращивание рассады. 

Определение основных групп семян овощных растений. 

Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор уро-

жая. 

Растения сада (4 ч) 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размноже-

ния. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заго-

товки на зиму. 

Практические работы в саду 

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 
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Рыхление междурядий на делянках земляники. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. 

Экскурсия в цветущий сад. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характеристику 

основных растений огорода, поля, леса и сада; 

• общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

• признаки сходства и различия между растениями; 

• особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и посадки 

культур, некоторые приемы ухода за ними. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

• различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям, 

листьям, цветкам, плодам и семенам; 

• устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним ви-

дом (изменения органов растений); 

• осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными растениями 

и овощными культурами; 

• работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется 

в процессе эстетического познания окружающей действительности, эмоционального пережи-

вания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий изобра-

зительным искусством (в разных его видах: графике, живописи и др.) зрительно-

двигательный опыт представлений составляет одну из основ творческой деятельности, в ко-

торой формируются лучшие положительные личностные качества человека. 

7 класс (9 часов в год, 0.25 часов в неделю) 

Программный материал дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных представлений, 

знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках . 

Для решения задач, поставленных программой,предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры           

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры (3 часов). Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во 

время работы должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость  

для всех учащихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших 

размеров раздаются им на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. 

Это может быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, 

цвета и их взаимного расположения. Важно выработать у учащихся 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 



23 

 

пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности 

рисунка. 

Требования: Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; раз-

витие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

формы предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение де-

тей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямо-

угольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в определен-

ной последовательности (от общего к частному) строить изображение, предварительно пла-

нируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов доступными уча-

щимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование (3 часа). Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов 

обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения 

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

художественной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими 

предметами быта. 

 Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора 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. 

Требования: 

 Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и обще-

ственно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о по-

строении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей художествен-

ного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных представ-

лений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и 

навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний 

цветов. 

 Рисование на темы (3 часа). Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений.  

 В 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на 

рисунки тематического характера, вкоторых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

 Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

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

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а для 

более точного изображения 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 книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы. 

Требования: 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию ри-
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сунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, пе-

редавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об об-

разах литературного произведения; развитие творческого воображения; совершенствование 

умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы проводятся науроках по каждому 

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

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; или 5-6 предметов декоративно-

прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения, его главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления отсталых школьников средства художественной 

выразительности. 

 Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

Требования: 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобра-

зительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого 

произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, 

которыми он пользовался; формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; ознакомление учащихся с широко известными скульптурными 

произведениями; продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным ис-

кусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету 

«Изобразительное искусство » являются: 

– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирова-

ние способности мыслить отвлеченно; 

– отработка графических умений и навыков; 

– практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-

эстетическом построении заданного изображения; 

– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, 

что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению зада-

ния, к самоконтролю; 

– работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправле-

нию ошибок; 

– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного изо-

бражения; 

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

-передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображае-

мых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выпол-

няя его в определенной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и ком-

бинированной формы, передавая из 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. 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под-

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-

мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следую-

щем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторо-

нами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связан-

ных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств лично-

сти. 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, кол-

готки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических уп-

ражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополас-

киватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, про-

смотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиениче-

ские правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсиче-

ских и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное дей-

ствие на организм человека. 

Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, по-

резов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зелено-

го («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 
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Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в до-

машней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные послед-

ствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обмороже-

ниях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вы-

зова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулатор-

ный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспо-

собности.  

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные 

удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных 

домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды ком-

натных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. 

Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской кварти-

ре: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьемдомашнего питомца. Домашние 

животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержа-

ния и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служ-

ба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сель-

ской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагрева-

тельными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясо-

рубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за дере-

вянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. 

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 

ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено ку-

хонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (по-

рошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользо-

вания стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стираль-

ных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами ме-

бели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильни-

ки. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электро-

бытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования 
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чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопас-

ности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за раз-

личными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых поме-

щений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Про-

филактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с 

грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилак-

тики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, празд-

ничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, де-

мисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и на-

значение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; прави-

ла хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная 

стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки 

белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые 

приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различ-

ных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и 

приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; заши-

вание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. 

Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мел-

ких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенно-

стями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домаш-

няя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магази-

не: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Пра-

вила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Пра-

вила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.  

Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влия-

ние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 
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Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молоч-

ный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобу-

лочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды раститель-

ного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жи-

ров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчат-

ка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители 

круп и муки. Просеивание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование со-

ли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение 

приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные послед-

ствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магази-

нах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные 

магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 

Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие 

и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда 

из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для зав-

трака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некото-

рых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, спосо-

бы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из 

круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обе-

да. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов 

для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила 

этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холод-

ных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для 

горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для 

горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись ре-

цептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консер-

вированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 
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Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах го-

родского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные служ-

бы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправле-

ний: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправ-

ления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок от-

правления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по те-

лефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефон-

ной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в со-

временной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учрежде-

ния дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления рабо-

ты. Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предпри-

ятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и слу-

жащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь 

старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. пра-

вильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортив-

ных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 
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Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирова-

ние. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение мар-

шрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определе-

ние суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на 

месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

МУЗЫКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по музыке для учащихся 6-7 классов является следующей ступенью в рабо-

те с детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она представляет собой 

дальнейшую разработку основных принципов Д. Б. Кабалевского, которые помогают понять, 

что музыка не простое развлечение, а важная часть жизни. Впрограмме придается большое 

значение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и марш. Программа ориенти-

рует педагога на развитие детской творческой активности. На каждом уроке рекомендуется 

уделять большое внимание игре на простых ударных инструментах. Это может быть и повто-

рение ритмического рисунка песни, ритмический аккомпанемент к прослушанной пьесе, оп-

ределение сильной доли в марше, польке и вальсе. Игра на музыкальных инструментах по-

могает развитию музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает исполнительские навы-

ки, прививает любовь к коллективному музицированию, пробуждает и стимулирует компен-

саторные возможности  

7 класс (9 часов в год, 0.25 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана Программы 5-9 классов специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой.  

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе фор-

мирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических 

средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, со-

провождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, воспи-

тывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию действитель-

ности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством пре-

одоления невротических расстройств. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмо-

ционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуаль-

ных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкаль-

ную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

 музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм 

поведения, снятию 

 эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков искренне-

го, глубокого и 

 свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 



31 

 

 отзывчивость; активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

 Отличительные особенности программы: 
интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядно-

го материала, создание музыкальной фонотеки); 

включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по му-

зыкальному краеведению. 

 Формы, методы, приёмы обучения 
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и му-

зыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые на-

выки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первона-

чальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся вос-

принимать музыку. Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания про-

граммы составляют произведения отечественной (русской ) музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков 

и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Клас-

сика, фольклор, современная(зарубежная и отечественная) песня - основа формирования во-

кально-хорового репертуара классного хора. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 

 При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в жи-

вой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем 

значении народного творчества, используя яркие примеры звучания музыки разных эпох, 

стилей, жанров, особенностей творчества различных композиторов. 

Содержание 

Музыка «легкая» и «серьезная». (3 ч.) 
 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, 

сл Ю. Энтина.  

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — 

муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева.  

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

Повторение изученных песен. 

Музыкальные инструменты. (3 ч.) 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. Эн-

тина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепи-

на, сл.В. Коростылева. 

Повторение изученных песен. 

Вокальная и программная музыка. (3 ч.) 
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 «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

 «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

 «Трус не играет в хоккей» — мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

Повторение изученных песен. 

Характеристика ожидаемых результатов 

уметь слушать музыку, беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему произве-

дения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

исполнять ритмическое сопровождение к музыке на музыкальных инструментах; 

включать полученные знания в инсценировку сказок, жизненных ситуаций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать: 

 наиболее известные классические и современные произведения из программы для 

слушания, самостоятельно определять и называть их и указывать автора; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальны инструменты; 

 средства музыкальной выразительности; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

Уметь: 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы; 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 

 определять характер, содержание произведения, ведущие средства музыкальной 

выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логиче-

ским продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррек-

ции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведе-

ния, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаи-
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мосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме это-

го, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагают-

ся для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, кото-

рые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе-

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается 

без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражне-

ниям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и 

штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акроба-

тики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, мета-

ние, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты и т. д.). 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвиж-

ные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступ-

ными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на 

полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической куль-

туры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических уп-

ражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; рас-

слабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, 

рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражне-

ния на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; пере-

носка грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  
Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного ап-

парата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высо-

ту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 
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Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлени-

ем; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью.  

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Ме-

тание в движущую цель.  

Подвижные игры 

Практический материал.  
Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазани-

ем; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием 

и др. 

Спортивные игры 
Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила иг-

ры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол.  

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он слу-

жит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей челове-

ка. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование лич-

ности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного бо-

гатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) стар-

шего возраста в процессе формирования их трудовойкультуры. 

Изучение этого учебного предмета в 6-7-х классах способствует получению обучаю-

щимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирова-

ние в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных инте-

ресов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подго-

товка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 

месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производ-

стве; 
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― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых ин-

тересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и по-

лучение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процес-

са, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и ис-

пытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в ус-

ловиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими воз-

можностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конст-

рукторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общест-

венно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных мате-

риалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практи-

ческих умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, плани-

рование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с постав-

ленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источ-

никами информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности.  

Примерное содержание 
Программа по профильному труду в 6-7-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки производственных 

материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей трудовой подготовки: 

«Переплетно-картонажное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Цветоводство и декора-

тивное садоводство», «Художественный труд» и др. Также в содержание программы вклю-

чены первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного 

обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, 

вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обу-

чения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособле-

ния, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и произ-

водительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. При-

менение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных зна-

ний. 
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Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты 

и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

Коррекционный блок 
К особым образовательным потребностям детей с нарушением интеллекта относится 

необходимость коррекции и развития психических процессов, речи, мелкой и крупной мото-

рики. Эту работу должны проводить специалисты. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с учетом психофизических воз-

можностей учащихся. 

Для всех детей с нарушением интеллекта необходимо целенаправленное повышение 

уровня общего и речевого развития путем формирования элементарных представлений об 

окружающем мире, расширения кругозора, обогащения устной речи, обучения последова-

тельно излагать свои мысли и т.д. 

Воспитательный блок 
Воспитательная работа осуществляется с учетом психофизических возможностей уча-

щихся. 

Необходимо формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации: 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, ме-

дицинской помощи, навыков обеспечения безопасности жизни; умений готовить пищу, со-

блюдать личную гигиену, планировать бюджет семьи; навыков самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и т.п. Дети с нарушением ин-

теллекта должны усвоить морально-этические нормы поведения, овладеть навыками обще-

ния с другими людьми. 

Необходимо создание психологически комфортной для школьников с нарушением ин-

теллекта среды: атмосфера принятия в классе, ситуация успеха на уроках или во внеклассной 

деятельности. Важно продумывать оптимальную организацию труда учащихся во избежание 

их переутомления. 

 

Основные требования к результатам реализации АОП 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предме-

там и годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей из-

ложены в рабочих программах, составленных на основе ООП НОО, ООП ООО, Программе 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под ред. В.В. Воронковой.  

Система контрольно-измерительных материалов АОП 

Контрольно-измерительные материалы отражены в рабочих адаптированных образова-

тельных программах по предметам. 

Аттестация учащихся осуществляется на основании Положения о системе оценок, 

формах, порядке проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Иван-

солинская основная общеобразовательная школа». 

Условия реализации АОП 

Организационные условия 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
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- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья 

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

- учителя - предметники; 

- классный руководитель. 

Программно-методическое обеспечение 

 -УМК и рабочие программы по учебным предметам; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя,  

- цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, осуществляющие реализацию программы имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, о методиках и технологиях организа-

ции образовательного и реабилитационного процессов. Для этого  проходят подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, зани-

мающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов.  

Информационное обеспечение 

- Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий и др. мате-

риалов. 

Результаты реализации программы 

      Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностямии детей-

инвалидов здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
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