
 

 

 

 

Математика  

Рабочая программа  составлена на основе адаптированных основных 

образовательных программ для детей с умственной отсталостью. В основу адаптации 

положены рекомендации, данные в  программах для 5-9 классов под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой. Рабочая программа ориентирована на учебник 

«Математика» для 8 класса для общеобразовательных организаций реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу под ред. В.В. Эк, Москва 

«Просвещение». 

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 
Приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и 

арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 10000,  об 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о 

соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; о 

различных геометрических телах (куб, брус) о свойствах элементов. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, 

как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Из числа уроков математики в 8 классе, выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами. 

В 8 классе учащихся продолжают знакомить с многозначными числами в пределах    

1 000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. 

Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить 

реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой 

мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью 

между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с 

полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений 

с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных 

и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительно-

го и вычислительного характера. 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе 

чисел, полученных при измерении. 

Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание обыкновенных дробей.Нахождение 

неизвестных компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление десятичных 

дробей на однозначные, двузначные целые числа. Простые задачи нахождение числа по 

одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух или более чисел. Составные задачи на пропорциональное деление, 

на части, способом принятия общего количества за единицу.  

Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. Арифметические 

действия с числами, полученными при измерении площади, выраженными десятичными 

дробями.Все действия с целыми и дробными числами. Арифметические действия с 

числами, полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. Градусное измерение 

углов. Величина  острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. 

Построение углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. 

Ось симметрии. Построение симметричных фигур. Построение разносторонних 

(равнобедренных) треугольников по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними. Длина окружности. Площадь круга. Столбчатые, круговые, 

линейные диаграммы. Вычисление площади треугольника и квадрата. Длина окружности, 

вычисление длины окружности. Сектор, сегмент.  

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 
 

1-й уровень 

- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные при 

измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 

- выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с использованием 

микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата путем 

округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата в случае, 

когда целые части компонентов действий не равны нулю; 

- находить один и несколько процентов от числа;  

- записывать проценты в виде обыкновенной дроби (простые случаи); 

- находить число по одной его части (проценту); 

- решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

- решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи; 

- решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических единицах; 

- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. самостоятельно  

- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 

  2-й уровень 

- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в пределах 

1 000 000; выполнять проверку обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на двузначное 



число (можно в пределах 10 000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умножение и 

деление на двузначное число; 

- выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

- находить один процент от числа;  

- решать задачи на нахождение одного процента от числа; задачи, связанные с 

оплатой покупки (товара), оплатой квартиры и электроэнергии; 

- решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима помощь 

учителя);  

- решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубических 

единицах (с помощью учителя); 

- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

1. Повторение. Геометрические фигуры и тела (27 часов) 

Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и десятичные 

дроби. Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные меры. Их соотношения. 

Симметричные фигуры. Площадь плоской фигуры. Объем тела. 

2. Числа целые и дробные(21 час). 
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на однозначные, 

двузначные, трёхзначные числа.  

3. Проценты и дроби(30 часов). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 

1%.  

4. Обыкновенные и десятичные дроби(16 часов). 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Геометрия: Цилиндр, развёртка. Конусы. Сложение и 

вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.  

5. Повторение(8 часов). 

Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. Решение задач.  

Программа предусматривает формы организации учебных занятий:  

индивидуальную.  

 

На занятиях используются различные виды учебной деятельности: словесные 

(рассказ, беседа, объяснение, лекция); практические (упражнения с различными 

заданиями,  анализ формул, решение текстовых количественных и качественных задач); 

наглядные (анализ таблиц, схем, схем, графиков, слайды на мультимедийном 

оборудовании); контроль и самоконтроль (устный и письменный опрос, контрольная 

работа, различные виды проверок, тестирование). 

Математические представления 

Освоение содержания каждого пункта программы строго индивидуально и зависит 

от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. 

В связи с этим в программе предусмотрены только предполагаемые знания, умения и 

навыки. 



Предполагаемые знания и умения учащихся: 

� определять цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

� определять положение предметов в пространстве и на плоскости от-

носительно себя и друг друга; слова, их обозначающие; 

� части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра;  

� сравнивать предметы по величине, размеру, массе; 

� определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное положение; 

� устанавливать и называть порядок следования предметов; 

� узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

� определять форму знакомых предметов. 

� осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца. 

� сравнивать числа 1-10;  

� выполнять  арифметические  действия: сложение и вычитание. 

� знать  количественные, порядковые числительные в пределах 10. 

 

Недоразвитие всех психических функций у ребенка с выраженной умственной 

отсталостью приводит к тому, что без специально разработанной системы работы он не 

может обучаться даже элементарным основам математики. Для обучения создаются 

такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития 

ученика.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью  не развита познавательная деятельность, все мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных 

знаниях. Они затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. 

Перенос полученных знаний и умений, их применение в несколько изменившихся 

условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных 

задач - все это составляет трудность для детей данной категории. 

 Поэтому важно не только дать этим детям определенную сумму знаний, но и 

выработать у них умение действовать в конкретных жизненных ситуациях, придать 

знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

       Программа построена на основе концентрического принципа размещения материала. 

Концентризм создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала и 

разъединения сложных грамматических понятий и умений на составляющие элементы, где 

каждый отрабатывается отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, 

лежащих в основе понятия, расширяется языковая и речевая база для обработки умений и 

навыков. 

Особое значение придается практической стороне специального образования - 

развитию жизненной компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается 

как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в 

обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. 

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи( 



при физиологической возможности), эмоционально-волевой сферы обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Сложение и вычитание в пределах 10 (20 часов). 

• Сравнение чисел. 

• Предыдущее и последующее число 

• Сложение и вычитание 

Количественные представления (8 часов). 

• Формирование представлений учащегося, что любая совокупность объектов 

может быть сосчитана. 

• Упражнения на понимание учащимся принципа сохранения количества не 

зависимо от формы ( в упражнениях с водой, песком и крупой). 

• Упражнения и игры, в которых используется сеть объектов в любом 

порядке. 

• Знакомство с монетами достоинством 1,2, 5,10 рублей (различие , набор и 

размен монет). 

• Упражнения с цифрами: набрать заданный номер из предложенных цифр 

(01, 112,03,02). 

Представления о форме (8 часов). 

• Практические действия, игровые задания, настольно-печатные игры на 

группировку предметов по форме, на соотнесение плоских и объемных форм, на 

идентификацию и выбор предметов по образцам с ориентировкой на форму. 

• Рисование фигур по образцу, вырезание фигур. 

• Лепка различных форм из пластилина. 

Представление о величине (8 часов). 

• Игровые упражнения, настольные игры и практические действия для 

закрепления представлений о величине.  Использование приемов наложения и 

приложения для сравнения. 

• Раскрашивание, штриховка изображений разной величины по образцу и 

словесной инструкции. 

• Экспериментирование с целью определения непрерывного количества 

(песка, воды), используя для этого различные емкости. 

Пространственные представления (8 часов). 

• Закрепление навыков перемещения в пространстве. 

• Игра с предметами на определение пространственного расположения. 

Временные представления (10 часов). 

• Формирование представлений о времени года. Чтение стихов, рассказов о 

временах года, уточняя их общие и различные признаки. 

• Игры и игровые упражнения , изобразительная деятельность с целью 

сравнения наиболее характерных признаков  времен года.  

• Совместно с учащимися рассматривать пейзажные картинки о природе в 

разное время года, в разные части суток с последующей беседой по содержанию 

использованного материала. 

• Знакомство с календарем погоды.Работа с пиктограммами о погоде и 

временах года. 

• Знакомство с часами и циферблатом. 

Повторение(6 часов). 

Повторение изученного материала в течении учебного года. 

Чтение 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны знать: 

-  основные сведения из биографии изучаемых авторов, 

-  наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

-  читать про себя  доступные по содержанию тексты; 

-  определять тему и главную мысль произведения, 

-  делить текст на части самостоятельно и озаглавливать их, 

-  правильно отвечать на  простые вопросы, 

-  пересказывать доступный текст с помощью наводящих вопросов, 

-  давать характеристику главным героям, подтверждать их фактами из 

произведения. 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Устное народное творчество (13 ч.) 

      Виды устного народного творчества (жанры). Пословицы и поговорки. 

Народная песня. Былина. Сказка. Колыбельные песни. Русская народная песня «За морем 

синичка не пышно жила…».  Былина «На заставе богатырской». «Сказка про Василису 

Премудрую». Описание картины В. М. Васнецова «Три богатыря». Сказка «Лиса и 

тетерев».  

 

Из произведений русской литературы XIX века (51 ч.) 

В. А. Жуковский. Слово о писателе. Литературная сказка. Сказка В. А. Жуковского 

«Три пояса» (в сокращении).  

И. А. Крылов. Биография. Басня. Басня  И. А. Крылова «Кот и повар». Басни             

И. А. Крылова по выбору учащегося. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Поэма. Поэма А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Повесть. Повесть А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

М. Ю. Лермонтов. Биография поэта. Стихотворение «Тучи». Баллады «Баллада», 

«Морская царевна». Описание картины И. Н. Крамского «Морские русалки». 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Майская ночь, или Утопленница». 

Описание картины А. И. Куинджи «Украинская ночь». 

Н. А. Некрасов. Детство и юность поэта. Стихотворения «Рыцарь на час» 

(отрывки), «Саша» (отрывок). Устное сочинение по картине В. Д. Поленова «Горелый 

лес». 

А. А. Фет. Биография поэта. Стихотворения  «На заре ты её не буди», «Помню я: 

старушка няня», «Это утро, радость эта». Устное описание картины Н. М. Ромадина 

«Разлив на Керженце». 

 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы «Злоумышленник», «Пересолил». 

 

Из произведений русской литературы XX века (54 ч.)  

М. Горький. Детство и юность писателя. Псевдоним. «Песня о Соколе». 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским  летом на даче». 

М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихотворения «Красною кистью…», «Вчера ещё в 

глаза глядел…». Стихотворения о любви. 

К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Стекольный мастер». 



С. А. Есенин. Впечатления детства. Стихотворения «Нивы сжаты. Рощи голы», 

«Собаке Качалова». Сочинение по картине В. Д. Поленова «Ранний снег» или Н. М. 

Ромадина «Село Хмелёвка» (по выбору учащегося). 

М. А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека» (отрывки). 

Е. Н. Носов. Слово о писателе. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Стихотворения «Тихая моя родина» (в сокращении), 

«Русский огонёк» (в сокращении), «Зимняя песня». Описание картины И. Левитана 

«Озеро (Русь)». Песни на слова Н. М. Рубцова. 

Ю. И. Коваль. Слово о писателе. Повесть «Приключения Васи Куролесова». 

 

Из произведений зарубежной литературы (16 ч.) 

Р. Л. Стивенсон. Слово о писателе. Баллада «Вересковый мёд» (в сокращении). 

Э. Сетон-Томпсон. Выбор жизненного пути. Рассказ «Снап. История бультерьера» 

(отрывок). Сочинение «Характеристика Снапа». 

Д. Даррелл. Слово о писателе. Рассказ «Живописный жираф». 

Обобщающий урок по произведениям зарубежных писателей. 

 

Повторение. Подведение итогов за учебный год (2 ч.) 

Русский язык 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны уметь: 

 

• писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

• разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

• писать изложение и сочинение с опорой на план, словосочетания после 

предварительной обработки каждой части; 

• оформлять деловые бумаги по образцам; 

• пользоваться словарем. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов 

 

 Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Повторение (19 ч.) 

Звуки и буквы. Текст (8 ч.) 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 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). 

Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить 

орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ 

решения орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

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

орфографическим словарем. Алфавит. 



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

основное содержание, заключение). Деловое письмо. Адрес. 

Предложение. Текст (11 ч.) Предложения нераспространённые и 

распространённые. Однородные члены предложения. Распространение предложений 

однородными членами. Текст. Подтверждение основной  мысли текста фактами. 

Обращение, его место в предложении. Употребление обращения в диалоге. Деловое 

письмо. Поздравление. 

                                                      

Состав слова. Текст (20 ч.) 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и 

окончания. 

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

обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша 

— Машенька). 

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

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

однокоренных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. 

Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными 

согласными 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. Деловое письмо. Записка. 

                                                        Части речи. Текст (80 ч.) 

Различение частей речи. Образование одних частей речи от других. (2 ч.) 

Имя существительное (26 ч.)  

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 

контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, 

склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном 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. 

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и 

во множественном числе (тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с 

ориентацией 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. Построение текста по аналогии. Текст. Установление 

последовательности фактов в тексте. Деловое письмо. Объявление. 

Имя прилагательное (21 ч.) 

 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 

единственного 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 вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным 

словосочетаниям. Изложение описательного текста (описание природы) с 

предварительным анализом и опорой на план-схему. 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 

Глагол (21 ч.) 

 Роль глагола в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

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

Сравнительные 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 

времени. 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 последовательность событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) 

или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

Местоимение (10 ч.) 

Значение личных местоимений в речи. 

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 

предложений в тексте. 

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

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

                                                       Предложение. Текст (12 ч.) 

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

предложением. 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 

препинания. 

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 

информации 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. 

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или 

повествовательного характера по плану. Использование простых и сложных предложений. 

                             Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (5 ч.) 

Развитие речи. Самостоятельное изложение повествовательного текста с 

предварительным анализом, составлением плана и отбором опорных слов. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом 

и опорой на план-схему. 

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

плану. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Обучающиеся должны знать: 

•  языковые единицы русского языка (их признаки, методы проведения 

различных видов анализа слова, словосочетания и предложения) ; 

• орфографические и пунктуационные правила в рамках рекомендуемой 

программы. 

Обучающиеся должны уметь: 

1-й уровень: 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80  слов); 

      • составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

      • писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

      • подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм 

в различных частях слова; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • находить и решать орфографические задачи; 

      • оформлять все виды деловых бумаг; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень: 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного 

разбора; 

      • принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; 

      • составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40—

45 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, 

собственный опыт (с помощью учителя); 

      • решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

 

 2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

    Повторение. Предложение. Текст  



    Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами 

рассуждения («Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь достичь 

успеха в жизни»).  Простые предложения с однородными членами. Обращение. Знаки 

препинания при обращении.  Сложные предложения. Решение орфографических задач в 

процессе работы над текстом.  Исправления в тексте (правильность построения простых и 

сложных предложений), устранение других недочетов. 

         Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем 

типам текстов. 

         Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений 

с опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и выражений. 

 

  Состав слова. Текст  

  Корень и однокоренные слова. Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. Правописание в корне и приставке. 

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-) в зависимости от 

произношения (как слышим, так и пишем). Подбор однокоренных слов. 

          Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, 

видеомагнитофон). 

Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

          Составление текстов повествовательного и описательного характера по 

составленному плану.     

   Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. Повторение 

способов проверки орфограмм. 

 

Части речи. Текст  

 Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным 

предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

        Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, 

пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

       

Имя существительное. Значение существительных в речи.  Существительные, 

близкие и противоположные по значению. Составление словосочетаний 

существительного с существительным. Существительные, обозначающие черты 

характера. Определение падежа и окончания зависимого слова. Использование 

существительных для сравнения одного предмета с другим.  

 Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание безударных окончаний существительных. 

         Несклоняемые имена существительные. Сочетание прилагательных с 

несклоняемыми существительными. Определение их рода. Употребление  глаголов в 

прошедшем времени с несклоняемыми существительными. Тематический подбор 

несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по опорным словам. 

       

      Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи. Употребление 

прилагательных в прямом и переносном значении. Согласование прилагательных с 

именами существительными в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

        Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с 

прилагательными) для составления портретной характеристики с опорой на картину 

известного художника или литературное произведение. Определение типа 

предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). 

        Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании.  Деловая  



бумага. Объяснительная записка. 

       

Местоимение. Значение местоимений в речи. Употребление местоимений в 

тексте. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Изменение местоимений по 

падежам. Правописание личных местоимений с предлогами. Правописание местоимений 

3-го лица.  

        Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств 

связи предложений в тексте. 

       

Глагол. Значение глаголов в речи. Лексические группы глаголов, обозначающих 

состояние, речемыслительные процессы, настроение, цвет, звучание и др. Глаголы, 

близкие и противоположные по значению.  Составление словосочетаний с переносным 

значением для описания пейзажа.  

Использование глаголов для выражения сравнения. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. Глаголы со значением отрицания. 

        Неопределённая форма глагола. Трудные случаи правописания глаголов: глаголы 

неопределенной формы на  -чь, различение глаголов на -тся и -ться и написание 

глаголов 2-го лица единственного числа. 

        Изменение глаголов по лицам и числам. Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов в повелительной форме и использование их в речи. 

        Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику 

и серию сюжетных картинок (комиксы). Использование образных средств языка, решение 

орфографических задач. Деловая бумага. Заполнение анкеты. 

       

Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи.  Его 

неизменяемость. Значение наречий в речи. Употребление наречий с глаголами, 

обозначающими речевую деятельность. Употребление сочетаний наречий с глаголами в 

прямом и переносном значении. 

         Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и 

наречие. Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, 

внезапно, как-то раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, 

здесь, везде, вокруг, впереди, вдали, рядом). 

         Правописание наречий на -а и  –о ( слева, направо). Описание картины В. Г. Перова 

«Приезд гувернантки в купеческий дом» (по упр. 186). 

             

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Простые и составные 

числительные. Словосочетания с числительными. Правописание числительных от 5 до 20, 

30; от 50 до 80; от 100 до 900. Различение числительных с мягким знаком на конце и в 

середине числительных.  

Правописание составных числительных (двести восемьдесят пять). Употребление 

числительных в деловых бумагах.  Оформление доверенности, расписки, объявления, 

денежного перевода. 

 

Предложение. Текст  

 Различение простых и сложных предложений.  Союз и в простых и сложных 

предложениях.     

Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда. Построение 

схем этих предложений. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

        Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: 

повествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его 

развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия («Когда я был болен»). 

         Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное 



произведение, практическую деятельность. Дописывание предложений по началу.  

        

Повторение  
 Части речи.  Р/р. Составление диалогов с опорой на ситуацию, картину или  

прочитанное произведение. Предложение. Составление объяснительной записки. 

Составление сложных предложений. Работа с текстом. 

Цели обучения  – это обучение, коррекция, воспитание и развитие, направленные 

на формирование личности и адаптации ее в современном обществе.Программа 

определяет содержание предмета «Русский язык» и последовательность его прохождения 

по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня 

усвоения темы учащимися. Программный материал расположен концентрически: 

основные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) включены в 

содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой 

из названных тем.Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Задачи обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

 

В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  



Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Программа по 

русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную направленность. 

 Основным направлением работы является развитие речи учащихся как средства 

общения и коррекции их мыслительной деятельности. Данный вектор работы влияет на 

структуру и содержательную часть программы. Первостепенное внимание уделяется 

таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, 

точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность 

обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

 Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над 

усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 

самоцелью, она осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и 

навыков. Большое значение приобретает не только запоминание грамматической теории и 

орфографических правил («как называется», «как изменяется»), но и умение применять 

изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме в 

речевой практике. 

 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной 

частью предметной области «Язык и речевая практика», реализуется в 8  классах. 

     Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия.  

 Задачи: 

• формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

• учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности; 

• формирование умения понимать обращённую речь; 

• формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания; 

• развитие речи как средства коммуникации в связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребёнка; 

• формирование предпосылок к осмысленному чтению и письму; 

• формирование начальных навыков чтения и письма. 

 

Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей детей. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

     Основная форма организации учебного процесса – урок-занятие.  

 

Используемые технологии: 

 

     Курс базируется на традиционных и инновационных технологиях обучения: 

• Информационно-коммуникативные технологии. 

• Технология концентрированного обучения. 

• Технология дифференцированного обучения. 

• Технологии личностно-ориентированного образования (игровые технологии, 

разноуровнего обучения, организация ситуаций взаимодействия). 

 



Основные методы организации учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• наглядный: 

• словесный 

• практический 

При использовании практического метода (многократное повторение выполнения 

конкретного действия) предварительно «отрабатывается» в подводящих, 

подготовительных упражнениях, а затем они включаются в в работу. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного 

материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной 

деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала). 

 

 

 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении предметом. 

 

Средства общения с обучающимися: 

1) вербальные; 

2) невербальные 

     Дидактический материал подбирается в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, учитывая уровень подготовки и развития каждого ребёнка. 

 

     Учебный предмет обучающиеся осваивают в соответствии с их возможностями 

к обучению и темпа усвоения программного материала. 

 

 

Программа предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 8 классе 
составляет – 68 часов за год (2 часа в неделю). 

   

2.1  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательной программы по речи и альтернативной 

коммуникации представляет собой описание возможных результатов образования детей 

данной категории на весь период обучения. 



      Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП (вариант 

9.2) по предмету является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 

через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

      Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную 

индивидуальную программу развития  каждого ребёнка с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся.  

      В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы 

по предмету, она направлена на формирование двух групп результатов: 

- личностных и предметных. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
 

          Личностные результаты освоения программы: 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

    

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО В.9.2 для обучающихся с  

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР (вариант 2) 

предметные результаты по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

планируются с учётом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

Развития речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребёнка. 

• понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 



рукотворного мира и деятельность человека; 

• умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

   Овладение доступными средствами коммуникации и общения –     

   вербальными и невербальными: 

• качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями; 

• понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков; 

• умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями; 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

• мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности; 

• умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

• умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: 

- использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

- пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путём указания на 

изображение или передчи карточки с изображением либо другим доступным способом; 

Глобальное чтение в доступных ребёнку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

• узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий; 

• использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму: 

• узнавание и различение образов графем (букв); 

• копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

• начальные навыки чтения и письма. 

 

2.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РЕЧИ И 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 

     Система оценки достижений обучающимися программы по предмету 

предполагает оценивание результатов освоения специальной индивидуальной программы 

развития и развития жизненных компетенций учащихся.     При выполнении заданий 

оценивается уровень сформированности действий и представлений каждого ученика. 

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера, положительное 

реагирование невербальными и вербальными средствами на обращение к ним взрослого; 

выполнение инструкции взрослого в знакомой ситуации, выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др.. Учитываются затруднения 

обучающихся в освоении предмета, которые не рассматриваются как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. Система оценки результатов отражает 



степень выполнения обучающимися программы, взаимодействие следующих 

компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет делать; 

• что из полученного применяет на практике; 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно применяет. 

 

История 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.М. Бгажноковой 

М. Просвещение к учебнику«История. История  Отечества» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, авторы:  Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., 

издательства « Просвещение». 

Предмет изучается в количестве 2 часов в неделю( 68 часов) 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

� пользоваться учебником; 

� соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом 

учебника;  

� употреблять исторические 

термины, понятия; 

� пересказывать содержание 

изучаемого материала; 

� объяснять значение 

словарных слов и понятий, а также 

устанавливать причины: 

- влияние образа жизни на развитие 

ремёсел и торговых отношений, культуры; 

-возникновение государства, его 

структуры, функций; 

-развитие православия, смены 

языческой культуры на христианскую; 

-распада Киевской Руси; 

- захватов чужих земель, войн между 

племенами; 

- -возвышение и укрепление 

Московского государства. 

� описывать: 

- образ жизни восточных славян, 

места расселения; 

-отдельных исторических лиц. 

� названия древних городов 

Руси (3-6 названий) 

� основные события периодов 

- Киевская Русь  

- Крещение Руси 

- Расцвет Русского государства при 

Ярославе Мудром 

- Расцвет культуры Древней Руси 

- Раздробленность русских земель 

  

�  

ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

� пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

� пересказывать исторический 

материал с опорой на наглядность по 

� Названия городов: Киев, 

Новгород, Владимир, Суздаль. 

� исторические имена (3-5 

имён) 

� главные исторические 



заранее составленному плану; 

� соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом 

учебника  

� пользоваться «Лентой 

времени», соотносить год с веком 

� устанавливать 

последовательность исторических событий 

на основе усвоенных дат; 

� правильно и точно 

употреблять исторические термины, 

понятия; 

� пересказывать содержание 

изучаемого материала близко к тексту; 

� использовать опорные 

вопросы, словарные слова,  выполнять  

более конкретные задания: объясни…; 

назови…; подчеркни… ( Как возникла 

Золотая Орда? Назови причины  упадка 

Киевской  Руси? Объясни, чем занимались 

купцы, ремесленники, священники?) 

� устанавливать по вопросам 

причины: 

- возникновения верований на основе 

явлений природы; 

- возникновения разнообразных 

видов труда; 

- возвышения среди племён 

отдельных личностей; 

- возникновения государства; 

- крещения Руси, распада Киевской 

Руси. 

 

 

события от Крещения Руси до куликовской 

битвы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
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Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

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

Устные, вещественные и письменные памятники истории. 
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Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения 

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

старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

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

восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-

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

торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и 

доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Итогово-обобщающий урок 
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Образование государства восточных славян - Киевской Руси или 

Древней Руси. Об Аскольде,Дире и и их походах  в Византию. Князь Игорь 

из рода Рюриковичей. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. 

Княгиня Ольга.Как княгиня ольга отомстила древлянам. Сын князя Игоря и 

Ольги – Святослав. 

 

Итогово-обощающий урок 
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Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С 

кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Об-

разование Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. 

Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование 

первых русских монастырей. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского 

государства. Первые русские монеты. Создание первого русского сборника 

законов «Русская правда». Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г.  

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Период раздробленности: ослабление 

обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого 

Киевского князя» 

Ростово-Суздальское княжество.  

Итогово-обобщающий урок 
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Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, 

торговля, военные походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, 

военная дисциплина. Объединение монголо-татарских орд под властью 

Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана 

Батыя на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 

Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское государство Золотая 

Орда.. Сопротивление русских людей монголо-татарам и против Золотой 

Орды. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их 

снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. 

Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана 

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

Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. 

Монархия. Принятие единого сборника законов Российского государства - 

Судебника. 

Итогово-обобщающий урок 
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Русь в XVI веке.Царь Иван Грозный.Начало правления Ивана 

Грозного.Близкое окружение царя.Земский собор,реформы Избранной Рады. 

Воины Ивана Грозного с западными странами.Опричнина.Погромы в 

Новгороде и конец  опричнины.Покорение Сибири. 

Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1=-

самозванец.Лжедмитрий 2. Семибоярщина.Русская православная церковь в 

Смутное время. Минин и Пожарский. 

Воцарение династии Романовых.Царь Алексей Михайлович Романов. 

Раскол в Русской православной церкви,укрепление южных 

границРоссии. 

Развитие России в XVII веке.Культура России в XVI-XVII веках 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.М. Бгажноковой 

М. Просвещение к учебнику «История. История Отечества»  для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, авторы Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., издательство 

«Просвещение» 

Предмет изучается в количестве 2 часа в неделю( 68 часов) 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 Учащиеся должны уметь:• объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины:       борьбы за престол между Софьей и Петром I;       возникновения волнений и 

бунта стрельцов;       поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества;       создания новой 

столицы России;       деятельности Петра I по просвещению народа;       создания «Наказа» 

Екатерины II;       благополучия общества и международного признания России в период 

правления Екатерины Великой;       • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и 

Екатерины II на благо Российского государства;       • описывать:       личностные 

характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, Софьи, 



Екатерины II;       быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны 

Иоанновны, Екатерины II;       прогрессивные действия, направленные на укрепление 

государства, развитие образования, культуры;       • по датам определять век.       Учащиеся 

должны знать:• хронологические сведения:       период правления Петра I (1682—1725); 

      основание Петербурга (1703);       период царствования Екатерины II (1762—1796 

 Учащиеся должны уметь:• объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины:       борьбы за престол между Софьей и Петром I;       возникновения волнений и 

бунта стрельцов;       поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества;       создания новой 

столицы России;       деятельности Петра I по просвещению народа;       создания «Наказа» 

Екатерины II;       благополучия общества и международного признания России в период 

правления Екатерины Великой;       • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и 

Екатерины II на благо Российского государства;       • описывать:       личностные 

характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, Софьи, 

Екатерины II;       быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны 

Иоанновны, Екатерины II;       прогрессивные действия, направленные на укрепление 

государства, развитие образования, культуры;       • по датам определять век.       Учащиеся 

должны знать:• хронологические сведения:       период правления Петра I (1682—1725); 

      основание Петербурга (1703);       период царствования Екатерины II (1762—1796 

 

Учащиеся должнызнать:      • значение отмены в России крепостного права как 

прекращения многовековой помещичьей власти;       • ответы на вопросы о (об): 

      главных заслугах в правлении Александра II:       праве крестьян открыто разрешать 

свои дела на сельском сходе;       введении судов «скорых, правых, милостивых, равных 

для всех»;       устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, 

Городской думы;       обустройстве железных дорог, их увеличении в европейской части 

России;       основных заслугах периода правления Александра III:       финансовом и 

экономическом укреплении России;       покровительстве русской промышленности; 

      бережливости и отчетности в государственных расходах;       поиске надежных 

союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии;       укреплении армии и 

флота;       • имена (3—5) прогрессивных представителей науки, культуры; известные (из 

программ по чтению 6—9 классов) произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, 

М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др.       Учащиеся 

должныуметь:• составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия, представленные к темам разделов;       • пользоваться картой;       • связно 

описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. В. Верещагин 

и др.)  

• объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.:       привлечение 

иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — нефти, угля, железа и др.; 

      частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам;       враждебные 

отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем Востоке;       аграрные 

беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих хозяйств; 

      усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.;       ход и итоги Первой мировой войны, 

послевоенный кризис власти, отречение Николая II от престола;       Февральская 

революция;       ошибки Временного правительства;       • составлять план для ответов с 

включением опорных слов и понятий; самостоятельно работать с картой;        

 

Содержание  учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Тема I. Повторение (8 ч) 



      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского 

государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси 

после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой 

Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана 

Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти 

Бориса Годунова. Смутное время, союз городов России по освобождению стран от 

иноземного влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

 

             Тема II. Российская империя XVII—XIX вв. (20ч) 

      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель — Н. Зотов.       Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. 

«Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. 

Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова.       Великое посольство, 

учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с 

бунтовщиками.       Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и 

коллегий.       Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая 

русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др.       Титулование Петра 

Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания императора для русских 

царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории 

России.      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, 

открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к 

Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, 

Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 

шутовские свадьбы и др.       Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским 

традициям и гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение 

иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др.        Краткая история прихода к 

власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, 

доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение к 

русской культуре.       Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание 

новых законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о 

необходимости справедливого распределения государственных повинностей между 

подданными, уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых 

людей, привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, 

ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных 

заведений. Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных 

училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 

      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в 

Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под 

Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение 

международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе. 

      Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I.         Влияние международных 

связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомство с развитием науки и 

образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, 

И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России на примерах облика 

россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по 



произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, 

Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, 

Д. Кваренги (выборочно).       Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-

Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. 

Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало. 

Тема III. Российская империя в XIX в. (14 ч) 

 Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками.       Геополитическое положение 

России: изменение территории; национальный состав населения и национальные 

отношения. Россия и страны Европы.       Убийство Павла I.       Правление Александра I 

(1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы государственного 

управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». 

Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 

внутри России.       Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его 

планы по отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. 

Состояние французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в 

Россию. Пожар Москвы, Бородинская битва.       Личность М. И. Кутузова. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движения в победе над 

французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии 

Наполеона. Тяжелое положение России после войны: стихийные крестьянские волнения, 

усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, 

их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ.       Восстание декабристов 

на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки движения декабристов. 

       

      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная 

основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры 

самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок 

помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от 

мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой 

железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 

Промышленность России.       Внешняя политика России: присоединение части Армении, 

война с Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия 

России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская 

война (1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под 

командованием адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, 

Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: 

кризис самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с 

Европой. 

      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — 

Царскосельский лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. 

Золотой век русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). Москва и Петербург — 

центры культурной жизни (Александринский театр, Малый театр, Большой театр). 

Географические открытия: первое кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и 

И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, 

открытия в Арктике.       Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. 

      Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно, 

для иллюстрации образа жизни общества).        

 Тема IV. Эпоха великих реформ (8 ч) 



    Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы.       Городская реформа: 

утверждение «городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный 

орган).       Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний.       Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, 

студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны 

власти.       Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии.       Окончательное 

присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). Ухудшение 

отношений с Германией 

 

  

 Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания.       Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на 

выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной 

буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного 

строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка.    Успехи в 

области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, 

К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. (2—3 примера по 

выбору учителя).       Русские географические открытия и путешественники: 

П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков.       Великие 

имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, 

П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. программы по чтению для повторения). 

 

Тема V. Российская империя конца XIX — начала XX в.(18 часов) 

      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет 

министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, 

Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные 

губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 

железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России.        

  Россия в начале XX в.(12ч) Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное 

положение российской деревни, упадок центральной власти. Обострение социальной и 

политической обстановки в стране в начале XX в.       Формирование политических 

партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о переустройстве жизни общества. 

Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на 

броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская политическая стачка, ее значение. 

Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. 

III Государственная дума, ее деятельность.       Приоритеты внешней политики Российской 



империи: Балканский регион, Черное море, Дальний Восток.       Русско-японская война 

(1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сражение. Содействие России в 

создании союза Балканских государств. Участие России в Первой мировой войне. 

Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих 

завоеваний.       Военные поражения как причина политического кризиса в российском 

обществе. Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от 

власти. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. 

Судьба семьи Николая II.       Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, 

рабочие курсы, «народные дома», народные университеты. Серебряный век русской 

культуры: И. А. Бунин, М. Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, 

И. И. Левитан и др. Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, 

А. Н. Скрябин и др. Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, 

А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появление кинематографа, первый 

российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 Учащиеся должны уметь объяснять: 

 причины Великой Российской революции, причины падения монархии,причины 

Гражданской войны,элементы захвата власти большевиками ход установления Советской 

власти этапы принятия Конституции РСФСР 1918 года необходимость создания Красной 

Армии в противовес Белому движению, принятие новой экономической политики,план 

электрификации России,индустриализацию,коллективизацию исторические условия 

разных периодов развития нашей страны (РСФСР СССР ,участие страны в Великой 

Отечественной войне пслевоенное восстановление народного хозяйства период 

"оттепели" Перестройка 1990-е годы распад СССР строительство новой России) 

• составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов;       

 • пользоваться картой;      

  • связно описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин, 

В. В. Верещагин и др.)  

 • составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

самостоятельно работать с картой;        

 

Учащиеся должны знать:   

ход Великой Российской революции основные политические партии начала 20 века 

программу большевиков элементы захвата власти большевиками ход установления 

советской власти итогиГражданской войны элементы нэпа  этапы образования СССР 

итоги индустриализации и коллективизации начало ходитоги Великой Отечественной 

войны развитие послевоенного СССР  причины распада СССР элементы формирования 

новой России развитие культуры науки спорта образования внешней политики на разных 

этапах существования нашей страны; название Отечества на определенных этапах 

развитияистории 

 

 

Содержание  учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

          Тема I. Проверь себя (1 ч) 

История развития Отечества в 20 веке 

              Тема II. Великая Российская революция  и Гражданская война-16 

часов 

Великая Российская революция(февраль 2017 года).  Падение монархии. Основные 

политические партии в 1917 году.Великая Российская революция( октябрь 1917 года). 

Программа большевиков. Захват власти большевиками.Установление Советской власти.  



Конституция РСФСР 1918 года.Гражданская война 1918-1920 годов. Рабоче-крестьянская 

Красная Армия. Итоги Гражданской войны. 

                  Тема III.Советская Россия в первой половине 1920-х годов-14 часов 

Советская Россия в первой половине 1920-х годов.Отношения РСФСР со странами 

Европы. Новая экономическая политика.Промышленное производство впериод 

нэпа.Деятельность М.Н. Тухачевского,Л.Д. Троцкого. Образование Союза Советских 

социалистических республик(СССР).Объединение Советских республик.Национально- 

государственное устройство СССР в 1920-е годы. Индустриализация в СССР.Переход к 

коллективизации. Вторая пятилетка(1933-1937 годы) 

                Тема IV.СССР в период Второй мировой войны -21 час 
СССРнакануне второй мировой войны.Образование и культура в 1930-е годы. 

Положение на Дальнем Востоке. Накануне Великой Отечественной войны. Реорганизация 

Красной Армии, укрепление обороноспособности СССР. Начало Великой Отечественной 

войны(июнь 1941-осент 1942 годов).Реакция Запада на начало Великой Отечественной  

войны.Разгром фашистов под Москвой. Все для фронта, все для Победы. Партизанская 

война и подпольное движение. Коренной перелом в ходе войны(осень 1942- 1943 

год).Сталинградская битва. Битва на курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение СССР и 

Европы от фашизма(1944-сентябрь 1945 года).Открытие второго фронта в Европе.Взятие 

Берлина. 

           Тема V.СССР после войны.Современная Россия-16 часов 

СССР после войны.Государственное устройство СССР после войны. Пора 

"оттепели(середина 1950-х-первая половина 1960-х годов).СССР в международных 

отношениях в 1950-е-начале 1960-х годов. Советский Союз в середине 1960-х- начале 

1980-х года: от стабильности к кризису.Образование и спорт. Распад СССР. Россия в 

1990е годы.Отмена 6-й статьи Конституции СССР. первые демократические выборы. 

Чеченский кризис: борьбаза целостность государства. Россия в начале XXI(21) 

века.Новый этап реформ. 

 

Формы организации учебного процесса 

                                                                                                                                                    

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

уроков-экскурсий, контрольных уроков.  

Используется  индивидуальная работа, словесная( рассказ, беседа, объяснение, 

лекция) ,практическая( упражнения с различными заданиями),наглядная( таблицы, схемы, 

портреты, картины),контроль и самоконтроль( устный и письменный опрос, контрольная 

работа, тестирование, различные виды проверок) 

 

Календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы( 68 часов) 

№ п.п.            Тема 

Тема1.1.Проверь себя-1 час 
Тема II.Великая Российская революция и Гражданская война-16 часов 

1.Великая российская революция: февраль 

2.Падение монархии 

3.Основные политические партии в 1917 году 

4.Самостоятельная работапо теме:"Великая Росийская революция: февраль" 

5.Подробнее о важном 

6.Великая Российская революция: октябрь. 

7.Программа большевиков 

8.Захват власти большевиками 

9.Самостоятельная работа по теме: "Великая Российская революция: октябрь" 

10.Установление Советской власти 



11.Конституция РСФСР 

12.Самостоятельная работа по теме: "Установление Советской власти" 

13.Гражданская война 1918-1920 годов 

14.Рабоче-крестьянская Красная Армия 

15.Итоги Гражданской войны 

16.Самостоятельная работа по теме: "Гражданская война 1918-1920годов". 

Тема III.Советская Россия в первой половине 1920-х годов-14 часов 

1.Советская Россия впервой половине 1920-х годов 

2.Самостоятельная работа по теме:"Отношения РСФСР со странами Европы" 

3.Новая экономическая политика(НЭП) 

4.Промышленное производство в период нэпа. 

5.Самостоятельная работа по теме: "Новая экономическая политика(НЭП) 

6.Подробнее о важном 

7.Образование СоюзаСоветских социалистических республик(СССР) 

8.Объединение Советских республик 

9.Национально-государственное устройство СССР в 1920-е годы 

10.Самостоятельная работа по теме:"Образование Союза советских 

социалистических республик(СССР) 

11.Индустриализация в СССР 

12.Переход к коллективизации. 

13.Вторая пятилетка(1933-1937 годы) 

14.Самостоятельная работа по теме:"Индустриализация вСССР" 

Тема IV.СССР в период Второй мировой войны-21 час 
1.СССР накануне Второй мировой войны 

2.Образование и культура в 1930-е годы 

3.Положение на Дальнем Востоке 

4.Самостоятельная работа по теме:"СССР накануне Второй мировой войны" 

5.Накануне Великой Отечественной войны 

6.Самостоятельная работа по теме:"Накануне Великой Отечественной войны" 

7.Начало Великой Отечественной войны (июнь 1941-осень 1942 годов) 

8.Рекация Запада на начало Великой Отечественной войны 

9.Самостоятельная работа по теме:"Разгром фашистов под Москвой" 

10.Подробнее о важном 

11.Все для фронта, все для Победы 

12.Партизанская война и подпольное движение 

13. Самостоятельная работа по теме:"Все для фронта, все для Победы". 

14.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 год) 

15.Сталинградская битва 

16.Битва за Днепр 

17.Самостоятельная работа по теме:"Коренной перелом в ходе войны(осень 1942-

1943 год) 

18.Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 1945 года) 

19.Открытие Втрого фронта в Европе 

20.Взятие Берлина 

21.Самостоятельная работа по теме:"Освобождение СССР и Европы от фашизма 

(1944-сентябрь 1945 года)" 

Тема V.СССР после войны. Современная Россия-16 часов 

1.СССР после войны 

2.Государственное устройство СССР после войны 

3.Самостоятельная работа по теме:"СССР после войны". 

4.Пора "оттепели" (середина 1950-х-первая половина 1960-х годов) 

5.СССР в международнах отношениях в 1950-е-начале 1960-х годов. 



6.Самостоятельная работа по теме:"Пора "оттепели"(середина 1950-х-первая 

половина 1960-х годов) 

7.Советский Союз в середине 1960-х-1980-х годов: от стабилизации к кризису 

 

8.Образование и спорт 

9.Самостоятельная работа по теме:"Советский Союз всередине 1960-х-1980-х 

годов: от стабилизации к кризису". 

10.Распад СССР. Россия в 1990-е годы 

11.Отмена 6-йстатьи Конституции СССР. первые демократические выборы 

12.Чеченский кризис: борьба за целостность государства 

13.Самостоятельная работа по теме:"Распад СССР. Россия в 1990е годы". 

14.Россия в начале XXI (21) века 

15.Новый этап реформ 

16.Самостоятельная работа по теме:"Россия в начале XXI (21) века". 

География  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

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

высоты над уровнем моря; 

- природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

- типичных представителей животного и растительного мира в каждой природной 

зоне; 

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

природной зоне; 

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

- правила поведения в природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанных в 

рабочей программе. 

Учащийся должен уметь:  

- показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте, 

карте природных 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, 

природными условиями и занятиями населения; 

- делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

- принимать простейшие меры по охране окружающей среды, правильно вести себя 

в природе. 

 

 

Коррекционная работа по географии в 7 классе 
 

Коррекционные задачи при проведении уроков географии: 

1. Усилие мотивации учебной деятельности учащихся; 

2. Углубление понимания учащимися причинно-следственной зависимости; 



3. Изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной 

деятельности; 

4. Целенаправленное формирование географических понятий; 

5. Совершенствование организационных форм и методики обучения географии 

с учетом познавательных возможностей. 

 

Осн

овные 

темы 

программы 

К

ол-во 

часов 

по 

теме 

Коррекционная работа 

Обз

орные 

уроки. 

Зона 

арктически

х пустынь 

 

7 Коррекция и развития устойчивости внимания и 

умения осуществлять его переключение. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

использовать приемы запоминания и припоминания. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

Зона 

тундры 

 

 

8 Коррекция и развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, 

синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности 

восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и 

воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении 

устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного 

мышления. 

Лес

ная зона 

1

8 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря. 

Коррекция пространственного восприятия, 

восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, 

синтеза. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

(проявления негативизма, развитие положительной 

мотивации учения). 

Коррекция мыслительных процессов обобщения 



изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

Степ

и 

 

8 Коррекция познавательной деятельности 

обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать 

главное в воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

(способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и 

пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Пол

упустыни и 

пустыни 

 

6 Коррекция пространственного восприятия, 

восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, 

синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения 

изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Суб

тропики 

 

2 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и 

воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря. 

Выс

отная 

поясность в 

горах 

8 Коррекция и развития устойчивости внимания и 

умения осуществлять его переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

использовать приемы запоминания и припоминания. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 



Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Особенности природы и хозяйства России (11 часов) 

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

Европейская и Азиатская части России. Административное деление России: Центральный 

федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — 

Санкт-Петербург), Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), 

Приволжский федеральный округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный 

округ (центр — Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. Типы климата. Сравнительная характеристика 

климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. Водные 

(гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем.  

Природные зоны России (2 часа). 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь (5 часов).  

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры (8 часов). 

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

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-

Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 часов). 

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. 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. Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. Обобщающий урок по лесной зоне 

Степи (8 часов). 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-

Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. Охрана природы зоны степей. 



Полупустыни и пустыни (6 часов). 

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 часа). 

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

влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятия 

населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

Высотная поясность в горах (8 часов). 

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. Викторина « Наша Родина – Россия». 

Контрольная работа за год. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира,охрана растений 

(естествознание).Города нашей родины (природоведение).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 . Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

Основной целью рабочей программы является создание комплекса условий для 

максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении географии. 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, 

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

России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся, помогает 

знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с нарушением интеллектуального развития. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими 

являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение 



обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 

Обучающиеся должны овладеть более упрощенной по структуре, сокращенной по 

объему, элементарной по уровню обобщенности системой географических сведений. 

Усвоение изучаемого материала представляет определенные (а зачастую значительные) 

трудности для детей с ограниченными возможностями здоровья, (в дальнейшем – ОВЗ). 

Поэтому перед учителем географии коррекционной школы стоит ряд важнейших задач, 

специфичных для данного контингента обучающихся. Одна из таких задач – 

осуществление коррекционно-развивающего воздействия на обучающихся. Особое 

значение имеет работа по развитию логического мышления. Исследования дефектологов 

позволяют утверждать, что именно это – главное направление корригирующего обучения. 

Известно, что один из основных недостатков мышления детей с нарушением 

интеллекта – недоразвитие операции обобщения, а также серьезные отклонения в 

протекании процесса восприятия действительности: замедленность восприятия, узость 

его, т.е. восприятие в данный момент меньшего количества объектов по сравнению с 

восприятием нормальных детей, недостаточная избирательность и дифференцированность 

восприятия, неумение выделять наиболее главное, существенное, затруднения в 

установлении пространственных связей между воспринимаемыми объектами. Кроме того, 

дети с нарушением интеллекта отличаются от своих сверстников ограниченным, 

несистематизированным багажом конкретных представлений об объектах и явлениях 

реальной действительности, в том числе и географического характера. 

Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких представлений 

невозможно осуществить адекватные мыслительные операции, следует выделить как 

специальную коррекционную задачу уроков географии работу по формированию, 

упорядочиванию и систематизации представлений о географических объектах и явлениях. 

Исследования дефектологов говорят о том, что на основе личного чувственного 

опыта в большинстве случаев элементарные географические представления у детей с 

нарушением интеллекта либо вовсе не формируются, либо слишком ограничены, а иногда 

и вовсе искаженно отражают действительность. 

Воспроизводя представления, обучающиеся, в основном, называют 

второстепенные, несущественные признаки, которые чаще всего связаны с действиями 

людей, с какими-то движущимися предметами. Ограниченность представлений и 

неумение словесно оформить реальные впечатления приводят к тому, что высказывания 

обучающихся схематичны, в них отражается только один какой-нибудь признак заданного 

объекта. 

Обучающимся с нарушениями интеллекта очень трудно словесно оформлять свои 

географические представления. Способность к правильному распознаванию изученных 

объектов и явления намного превышает у них развитие умения рассказать о них. 

Начальное осмысление географического материала происходит уже в процессе его 

восприятия, в единстве с образованием географических представлений. Но для 

формирования географических понятий нужна специальная активная работа мышления, 

осуществление таких умственных операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, конкретизация. Важнейшую роль в овладении географическими 

понятиями играют логические действия: сравнение и установление причинно – 

следственных связей. 

Овладение географическими понятиями – объективно сложный процесс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется известными особенностями 

познавательной деятельности обучающихся коррекционной школы: недостаточной 

дифференцированностью восприятий, нечеткостью и бедностью представлений, 

пассивностью мышления, инертностью, снижением направленности на поиск 

существенного в объектах и явлениях, затруднением в абстрагировании, обобщении и т.д. 



Специфические особенности памяти обучающихся с ОВЗ – отставание процессов 

преднамеренного и непреднамеренного запоминания, быстрое забывание заученного, 

неточность, неполнота воспроизведения, необходимость многократных повторений для 

запоминания материала – конечно, существенно влияют на качество усвоения материала, 

в первую очередь, важного с социальной точки зрения. Несомненна важность 

качественного усвоения этих сведений обучающимися для подготовки их к жизни и 

пониманию различного рода информации, к осуществлению разговорных контактов с 

людьми. 

Проведению практических работ помогут рабочие тетради, которые способствуют 

внедрению в учебный процесс современных методических приемов. Часть заданий из 

тетради может быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе закрепления 

географического материала. Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к умственно отсталым обучающимся задания разной 

степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из 

них даются в качестве домашнего задания. 

Значительную помощь обучающимся окажут атласы (иллюстрированные 

приложения к учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и 

возрастным особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, 

обучающиеся могут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории 

(растительный мир, животный мир, занятия населения). 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Обучающиеся должны знать: 

•    Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения; 

• названия изученных географических объектов (по атласу). 

Обучающиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, 

давать им характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь 

на карту и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

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

для 8 класса (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся). 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

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

 

Мировой океан (5 часов) 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 



Практическая работа № 1 «Обозначение океанов на контурной карте полушарий». 

 

Африка (15 часов) 

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

Природные зоны. Растительность тропических лесов. Животные тропических лесов. 

Растительность саванн. Животные саванн. Растительность и животные пустынь. 

Население и государства. Египет. Эфиопия. Танзания. Демократическая республика Конго 

(ДР Конго). Нигерия. Южно-Африканская республика (ЮАР). Обобщающий урок. 

Практическая работа № 2 «Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, 

полуострова Сомали, пустыни Сахара, рек (Нил, Конго), гор (Атласс, Капские, 

Драконовы), Суэцкого канала»; 

Практическая работа № 3 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных природной зоны»; 

Практическая работа № 4 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных природной зоны»; 

Практическая работа № 5 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных природной зоны»; 

Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте изученных государств 

и их столиц». 

 

Австралия (8 часов) 

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

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров 

Новая Гвинея. 

Практическая работа № 7 «Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, 

реки Муррей, города Канберра»; 

Практическая работа № 8 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных материка». 

 

Антарктида (5 часов) 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практическая работа № 9 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных материка». 

 

Северная Америка (10 часов) 

Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные 

Штаты Америки (США). Канада. Мексика, Куба. 

Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте Карибского моря, 

Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов: Аляска, 

Флорида, Калифорния»; 

Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте гор Кордильер и 

Аппалачей»; 

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте рек Миссисипи и 

Миссури, Великих озер»; 

Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте изученных 

государств и их столиц». 

 

Южная Америка (11 часов) 



Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительность тропических лесов. Животные тропического леса. Растительность саванн, 

степей, пустынь и горных районов. Животные саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население и государства. Бразилия. Аргентина. Перу. 

Практическая работа № 14 «Обозначение на контурной карте острова Огненная 

Земля, Панамского канала, Магелланова пролива»; 

Практическая работа № 15 «Обозначение на контурной карте Амазонской 

низменности, гор Анды, реки Амазонки»; 

Практическая работа № 16 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных материка»; 

Практическая работа № 17 «Обозначение на контурной карте изученных 

государств и их столиц». 

Евразия (13 часов) 

Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и 

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

Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. 

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

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Евразии. Обобщающий урок. 

Практическая работа № 18 «Проведение на контурной карте границы между 

Европой и Азией»; 

Практическая работа № 19 «Обозначение на контурной карте морей (Норвежское, 

Северное, Балтийское, Средиземное, Черное), заливов (Финский), островов 

(Великобритания), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский, Малая Азия); 

Практическая работа № 20 «Обозначение на контурной карте морей (Красное, 

Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское), заливов 

(Бенгальский, Персидский), островов (Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов 

(Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея); 

Практическая работа № 21 «Обозначение на контурной карте гор: Альпы, Пиренеи, 

Апеннины»; 

Практическая работа № 22 «Обозначение на контурной карте гор: Гималаи, Тянь-

Шань, Кавказ»; 

Практическая работа № 23 «Обозначение на контурной карте рек: Висла, Дунай, 

Эльба, Днепр, Дон, Волга»; 

Практическая работа № 24 «Обозначение на контурной карте рек: Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья», озер: Байкал, Балхаш»; 

Практическая работа № 25 « Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных Европы»; 

Практическая работа № 26 « Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных Азии». 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

- Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

- По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные 

города Евразии; 

- Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

- Находить свою местность на карте России; 

- Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

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



- Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

- Правильно вести себя в природе. 

 

Коррекционная работа по географии в 9 классе 
Наряду с образовательными задачами на уроках географии решаются и 

коррекционно-развивающие задачи: 

• корригировать и развивать слуховое внимание (произвольное, 

непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания); 

• корригировать и развивать связную устную речь; 

• корригировать и развивать память (кратковременной, долговременной); 

• корригировать и развивать зрительные восприятия; 

• развивать слуховое восприятие; 

• корригировать и развивать мыслительную деятельность (операций анализа и 

синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления); 

• корригировать и развивать личностные качества учащегося, эмоционально-

волевую сферу. 

 

Основн

ые темы 

программы 

Коли

чество 

часов по 

теме 

Коррекционная работа 

Западна

я Европа 

8 Коррекция и развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, 

синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: 

обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и 

осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и 

воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при 

составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного 

мышления. 

Южная 

Европа 

6 Коррекция и развития устойчивости внимания и 

умения осуществлять его переключение. 

Развитие способности обобщать и делать 

выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

использовать приемы запоминания и припоминания. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

Северна

я Европа 

4 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя 



речи, расширение и обогащение словаря. 

Восточ

ная Европа 

14 Коррекция познавательной деятельности 

обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать 

главное в воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить 

объекты физической и контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

(способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение 

активного и пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Централ

ьная Азия 

6 Коррекция пространственного восприятия, 

восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, 

синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения 

изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, 

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Юго-

Западная Азия 

8 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и 

воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя 

речи, расширение и обогащение словаря. 

Южная 

Азия 

3 Коррекция и развития устойчивости внимания и 

умения осуществлять его переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

использовать приемы запоминания и припоминания. 

Восточ

ная Азия 

8 Коррекция и развития устойчивости внимания и 

умения осуществлять его переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

использовать приемы запоминания и припоминания. 

Юго-

Восточная 

Азия 

4 Развитие способности обобщать и делать 

выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

0 

Россия 6 Коррекция пространственного восприятия, 

восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, 



синтеза. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

(проявления негативизма, развитие положительной 

мотивации учения). 

Коррекция мыслительных процессов обобщения 

изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, 

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. 

ЕВРОПА 

Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

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

Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика).Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа.
 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. Эстония (Эстонская Республика) 

Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия (Республика 

Беларусь). Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

АЗИЯ 

Центральная Азия. 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика 

Узбекистан).Туркмения (Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан). Таджикистан 

(Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия. 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция).  Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран).  Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика).  Монголия (Монгольская Народная 

Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея).  Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие страны по выбору учителя. 

РОССИЯ 



Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и 

континентам». 

 

Человек 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета. 

 

Учащиеся должны знать и узнавать:  

-знать различие между: «я», «он», «она»; 

- близких родственников: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

- части тела (руки, ноги, голова – рот, глаза, нос, уши, волосы) 

- имена близких родственников (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, бабушки); 

-узнавание (различение) помещений школы; назначения помещений школы; 

нахождение помещений школы; знание профессий людей, работающих в школе; 

соотнесение работника школы с его профессией; 

-узнавание (различение) частей дома (стена, окно и т.д.); узнавание (различение) 

типов домов;  

- узнавание различных игрушек, их названия;  

-узнавание (различение) предметов обихода (стул, стол, кровать и т.д.); 

-узнавание (различение) посуды (чашка, ложка, кружка, тарелка, кастрюля и т.д.);  

-узнавание и называние предметов и материалов, изготовленных человеком;  

-узнавание (различение) явлений природы (снег, дождь, ветер и т.д.) 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 
6 ч. 

Знакомство учащихся с помещением класса, с другими учениками и учителем. 

Выбор вместе с учащимися наиболее интересных для каждого из них бытовых предметов и 

игрушек (из ряда предложенных) — определение предпочтений учащихся. Совместное с 

учащимися проигрывание одного-двух действий с выбранными игрушками, бытовыми 

предметами. Знакомство учащихся с ближайшими к классу помещениями школы. Прогулка 

по школе  вместе с учащимися. Совместное взаимодействие с незнакомыми атрибутами, 

оборудованием помещений, предназначенных для игровых целей. Мини-экскурсии и 

наблюдения (при активном участии учителя) для установления контактов учащихся с 

окружающим пространством («первые шаги в сенсорной интеграции», по Дж. Айрис). 

Организация пассивного участия учащихся в досугах старших школьников, а также 

побуждение к участию в простых играх с детьми старшего возраста (вместе с учителем). 

Школьные помещения: класс, коридор, лестница, библиотека, столовая, туалет, 

гардеробная (раздевалка). Знание основных школьных принадлежностей: классная доска, 

парта, мел, ранец (портфель), учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка 

(ластик), пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования,  цветные и 

простые карандаши, фломастеры,  ножницы, гуашь, клей. Умение различать и называть.        

Я и моя семья. 14 ч. 

Формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в школе»).  Обучение  устанавливать 



простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я). 

Устанавливание  простейших  родственных  отношений  между людьми (бабушка, дедушка, 

папа, мама, я). Формирование представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», 

«это мои руки — я умею...» и т. д.). Упражнения на ориентировку в собственном теле. 

Показ и называние частей тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — совместно с 

учителем (с использованием невербальных и вербальных средств общения). Сравнение 

частей тела и лица ребенка с частями тела и лица дидактической куклы (вместе с учителем). 

Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка» (исходя из 

возможностей учащихся).  Знание и произношение своей фамилии и имени, своего 

возраста (исходя из возможностей учащихся).   Знание  имен ближайших родственников:  

отца и матери,  братья, сестры, бабушка, дедушка, степень их родства (исходя из 

возможностей учащихся).   Проигрывание в отобразительных играх ситуаций, 

отражающих любовь, доброе, заботливое отношение членов семьи друг к другу. 

Рассматривание фотографий членов семьи и возможное называние (показ) их на 

фотографии.  

Мои игрушки. 28 ч. 

Свободные предметные игры с любимыми игрушками. Игры с образными 

игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и наблюдает за действиями учеников, 

вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество). Игры на звукоподражания. 

Узнавание игрушек по звуковым параметрам (звукоподражания животным, звукам 

двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). Задания на узнавание знакомых игрушек по 

краткому словесному и жестовому описанию учителя. Побуждение учащихся к первым 

высказываниям об игровых умениях с использованием невербальных и вербальных 

средств общения: я играю; играю с машиной. Пиктограммы «Игрушки» — одна-две 

пиктограммы. Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации 

(передача в движении образов кукол, животных, птиц). Специально созданные игровые 

ситуации, позволяющие учащимся с помощью вербальных и невербальных средств обще-

ния, используя игрушки, выражать радость от достижения своих целей. Побуждение детей 

вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах. 

Игры с образными игрушками. Проигрывание различных ситуаций общения с образными 

игрушками (роль ведет учитель, роль ведет учащийся вместе с учителем). Игровые 

ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два наиболее характерных 

признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация; картинка, 

нарисованная взрослым на глазах у ученика; картинка, составленная из двух-четырех 

частей). Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. Упражнения и игровые ситуации с 

детским конструктором и сборно-разборными игрушками: вместе с учителем, по подража-

нию комбинации из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора, представляющих 

собой простую конструкцию (стол, стул, домик). Совместное с учащимися обыгрывание 

постройки по предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка пришла в 

домик, села на стул, залезла под стол). Совместная с учащимися игра со сборно-разборной 

игрушкой: выбирается одна игрушка (разобрать целое на части, собрать части в целое). По 

мере овладения игрой предлагается аналогичная игрушка с большим количеством деталей. 

Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». Игры и игровые 

упражнения с дидактическими игрушками и реальными предметами: матрешка; моя кукла 

(чем она похожа на меня, чем отличается?); пирамидка (большая и маленькая), «Подбери 

крышки к кастрюлям», «Прокати шары в воротики», «Собери картинку», «Стирка одежды 

для куклы» и др. 

Явления природы. 10 ч. 



Совместное с учениками наблюдение за погодными явлениями (холодно, тепло, 

идет дождь, идет снег), побуждение их к называнию погодных явлений. Обучение 

учащихся в процессе игровых упражнений по подражанию учителю изображать погодные 

явления с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 

улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — 

имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием 

«кап-кап» и т. п. 

 

Квартира, дом, двор. 10 ч. 

Знание  адреса своего места жительства: город, улица, дом, квартира (исходя из 

возможностей учащихся). Отчетливо произносить свой адрес (исходя из возможностей 

учащихся).  Помещения  и части  дома, комнаты:  спальня, кухня, ванная, туалет, гостиная, 

балкон, подоконник, окно, стена, дверь, потолок и т.д.   Знакомство с пиктограммами 

«квартира», «дом», «двор» и т.д.  (исходя из возможностей учащихся).   Знание  основных 

предметов быта  и интерьера: стол, стул, кровать, шкаф, диван, кресло, зеркало, телевизор, 

пылесос, стиральная машина, утюг, гладильная доска,  табурет, комод, светильник, 

зеркало, штора, палас, коврики для разных помещений, свечи, статуэтки, ваза, скатерть,  

виды светильников (люстра, бра, настольная лампа). Виды мебели: кухонная, спальная, 

кабинетная.    

Домоводство 
1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета. 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание 

учебного предмета. Данный курс направлен, прежде всего, на обучение практическим 

навыкам хозяйственно-бытовой деятельности, выполнению доступных бытовых 

поручений, связанных с выполнением повседневных дел дома. В зависимости от 

особенностей психофизического развития ученики осваивают различные уровни 

деятельности: 

- совместные действия с педагогом, родителями; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- самостоятельная деятельность воспитанника; 

- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, 

что учащиеся будут знать и уметь: 

1) Знать места, где можно совершить различные покупки, виды магазинов, 

совершать мелкие покупки совместно с родителями; 

2) Различать виды одежды, головных уборов и обуви по назначению; 

3) Выполнять элементарные способы ухода за одеждой и обувью; 

4) Уметь использовать в домашнем хозяйстве некоторые виды бытовой 

техники, соблюдая правила безопасности; 

5) Соблюдать санитарно-гигиенические требования  к чистоте на кухне; 

6) Знать назначение посуды и предметов кухонного инвентаря; 



7) Знать и уметь готовить простые блюда под контролем взрослых;  

8) Знать и уметь использовать средства для мытья посуды, последовательность  

мытья посуды; 

9) Знать и осуществлять элементарные действия по уборке помещений и 

территории. 

10) Знать и соблюдать правила пользования лифтом,  почтовым ящиком, 

домофоном, кодовым замком, мусоропроводом. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Покупк

и 

Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила поведения в 

магазине. Упаковка продуктов в сумки. 

Уход за 

одеждой и 

обувью 

Назначение одежды. Сезонная одежда. Ручная стирка белья. 

Инвентарь для стирки белья. Выбор моющего средства. Выбор и 

отмеривание необходимого количества моющего средства. Этапы 

стирки одежды. Машинная стирка. Составные части стиральной 

машины. Правила безопасного обращения со стиральной машиной. 

Сортировка белья перед стиркой. Закладывание белья в машину перед 

стиркой. Выставление необходимой температуры. Выбор программы и 

температуры. Включение машины. Отключение машины, вынимание и 

развешивание белья. Глажение белья. Составные части утюга. Правила 

безопасности при работе с утюгом. Гладильная доска. Правила 

безопасности при использовании гладильной доски. Выбор режима 

глажения. Последовательность действий при глажении белья. 

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

Складывание в шкаф. 

Чистка одежды. Инвентарь для чистки. Виды обуви. Уход за 

обувью. Последовательность действий при мытье  обуви. Инвентарь для 

чистки обуви. Последовательность действий  при чистке обуви. 

Обраще

ние с 

кухонным 

инвентарем 

Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для сервировки стола. 

Посуда для приготовления пищи. Кухонные принадлежности. 

Назначение кухонных принадлежностей. Уход за посудой. Чистая и 

грязная посуда. Мытье посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье посуды. Сушка посуды. Определение места посуды 

на кухне. Виды бытовых кухонных приборов. Назначение приборов. 

Правила техники безопасности при пользовании бытовыми приборами. 

Уход за бытовыми приборами. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании электробытовым прибором. Мытье и 

хранение электробытовых приборов. Накрывание на стол. Выбор посуды 

и посуды при сервировке стола. 

Пригото

вление пищи 

Приготовление блюда. Правила гигиена при приготовлении еды. 

Понятие «Рецепт блюда». Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда. 

Подготовка продуктов. Мытье овощей. Чистка овощей. Резание ножом. 

Нарезание кубиками, соломкой. Натирание на терке. Выбор продуктов 

для приготовления салата из свежих овощей. Приготовление салата. 

Выбор продуктов для салата из вареных овощей. Этапы 



предварительной обработки и варки овощей. Приготовление салата из 

вареных овощей. 

Уборка 

помещений и 

территории 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. Сметание мусора 

на полу в определенное место. Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола. Уборка пола пылесосом. Основные 

части пылесоса. Правила безопасной работы  с пылесосом. Инвентарь 

для уборки пришкольного участка. Уборка пришкольной территории. 

Подметание территории. 

 

Окружающий социальный мир 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 
Обучающаяся должна знать: 

• представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других: соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале;  

• представления о собственном теле; 

• отнесение себя к определённому полу; 

• умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст; 

• умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать себя: принимать 

пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться и др.; 

• умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

• умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами:  умение определять своё самочувствие (как хорошее или 

плохое), показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

• умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытьё рук перед едой и после посещения туалета); 

• умение следить за своим внешним видом. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Учебный предмет  «Человек» содержит следующие разделы:  

Представления о себе  

Представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 

правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Навыки, 

связанные с гигиеной тела. части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, 

грудь, живот, спина, руки, ноги, пальцы);предметы санитарии и гигиены: мыло, 

мыльница, мочалка, расческа, зубная щетка, зубная паста, ножницы, ванна, полотенце; 

действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться.  

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром учителя (родителя). 

Семья 

Представление о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях 

между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры 

поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка 

являлись доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный 



приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.  

 

Адаптивная физическая культура 
. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся будут знать: 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитание физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем, занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениям. 

Учащиеся будут уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическим упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием. 

Учащиеся будут демонстрировать: 

- координационные способности не ниже среднего уровня; 

- двигательные умения, навыки и способности  в метаниях на дальность и на 

меткость, в гимнастических и акробатических упражнениях, в спортивных играх. 
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