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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа второго этапа 

общего образования для обучающихся 5-9 классов МОУ «Касьяновская 

ООШ» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- учетом требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, изложенной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г.  № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями); 

- действующего Устава образовательного учреждения. 

1.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

разработана школой самостоятельно, как образовательным учреждением, 

имеющим государственную аккредитацию. 

1.3. При разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы    использована структура и основные 

требования к программе, изложенные в Стандарте основного общего 

образования и примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

 1.4. В Программе учтены специфика образовательного процесса 

школы, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и 

возможности обучающихся школы. 

1.5. Программа является локальным нормативным документом 

школы, содержательной и критериальной основой для разработки 

учебного плана, плана воспитательной работы, рабочих программ 

педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- преемственность по отношению к адаптированной основной 

общеобразовательной программе первого этапа  общего  образования; 

- приоритеты, качество содержания и реализации первого этапа 

общего образования в школе-школае, его организационные и 

методические аспекты на     втором этапе  общего образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и 

трудовой подготовки детей с умственной отсталостью, их социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в 

общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного 

процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности 

участников образовательного процесса, в том числе систему оценки 

результатов её освоения обучающимися. 
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1.6. Программа включает в себя целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы, учитывает особенности 

образовательного процесса школы, способы определения достижения 

целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку, 

- планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы, 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

Содержательный раздел формулирует содержание второго этапа   

общего образования, включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных результатов продвижения в 

своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:  

- программу развития учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) обучающихся с 

недостатками в умственном развитии на втором этапе  общего 

образования, 

- программы отдельных учебных предметов, 

- программу воспитания и социализации обучающихся с 

недостатками в умственном развитии на втором этапе общего 

образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, механизмы реализации 

компонентов Программы и включает: 

- учебный план как один из основных механизмов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Базовых 

Программ специального образования  для обучающихся с ОВЗ (УО). 

 1.8. МОУ «Касьяновская ООШ», реализующая адаптированную 

основную общеобразовательную программу  общего образования, 

обеспечивает ознакомление с Программой обучающихся и их родителей 

(законных представителей), как участников образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации 

образовательной Программы  общего образования, установленными 

законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения; 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе-школае. 
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1.9. Переработка адаптированной основной  

общеобразовательной программы, внесение изменений и дополнений в её 

содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-

правовых документов по специальному (коррекционному) образованию, 

СФГОС, в случае изменения наименования и Устава школы. 

 

2. Целевой раздел 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

Цели  реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

- обеспечение прав детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, на образование;  

- получение выпускниками  школы  знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующих их психофизическим возможностям  

навыков по различным профилям труда, отвечающим  требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся с ОВЗ (УО). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной 

общеобразовательной программы требованиям Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ОВЗ (УО); 

- обеспечение преемственности этапов общего образования 

,динамическое  

наблюдение детей при переходе на следующий  этап  общего 

образования; 

 - обеспечение получения качественного  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  всеми обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с 

воспитательным потенциалом школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

соответствующего уровню познавательных способностей умственно 

отсталого ребенка; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации коррекционного образовательного процесса;  

-взаимодействие  всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

- проведение адекватной подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у подростков 
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профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии 

и своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью 

социализации в соответствии с нормами и правилами, морально-

этическими, социально-правовыми ценностями, принятыми в 

современном обществе;  

-участие родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды и уклада жизни; 

- организация обучения умственно отсталых детей на дому с 

разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и 

физические особенности обучающихся,  

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся  в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10, физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

В основе реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий: 

- формирование соответствующей целям  общего образования 

социальной среды для развития обучающихся в школе в соответствии с 

действующими Программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ (УО); 

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным 

предметам, навыков по различным профилям и уровню сложности видам 

труда (исходя из возможностей школы) в соответствии с их 

психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - 

коррекции отклонений в развитии детей с умственной отсталостью 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество; 

- признание решающей роли в содержании  общего образования 

специальных методов образовательной деятельности в достижении 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных психолого-педагогических и 

физиологических особенностей обучающихся с различной степенью 

умственной отсталости при построении коррекционно-образовательного 

процесса, определение образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных и дифференциальных 

образовательных траекторий в развитии умственно отсталых детей, 

имеющих сложную структуру дефекта и находящихся на обучении на 

дому; 

- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности 

состава обучающихся (дифференциация и индивидуализация 
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обучающихся), как по структуре и глубине дефектов, так и по своим 

психофизическим возможностям обучения; 

- элементарно-практический характер обучения, направленный на 

решение главной задачи подготовки детей к максимально возможной 

социально-трудовой адаптации. 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа 

второго этапа общего образования   для обучающихся 5-9 классов 

сформирована с учётом: 

- контингента обучающихся школы;  

- психолого-педагогических особенностей развития умственно 

отсталых детей среднего школьного возраста (12-17 лет), связанных как с 

внешними, так и внутренними (биологическими и психологическими) 

предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной 

школы,к овладению учебной деятельностью , связанной с получением  

знаний  по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

детей, привитию навыков по различным профилям труда; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – переходом от проведения занятий одним педагогом к 

проведению учебных занятий педагогами по каждому образовательному 

предмету; 

- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, 

сколько учителей, столько различных требований и оценок; 

- совпадения перехода обучающихся на второй этап  школы с 

предкритической фазой развития ребенка, характеризующейся началом 

перехода от детства к взрослости, активной физиологической и 

биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период; 

- значительно сниженной познавательной активностью, узостью 

круга интересов, гораздо меньших возможностей, чем у нормально 

развивающихся сверстников, недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и 

характеристики обучающихся по возможностям обучения, организуется 

адекватное построение образовательного процесса и выбор условий и 

методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 

каждый  ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от уровня его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в 

учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в стенах учреждения. 

         Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

учитывают особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Программы направлены на разностороннее развитие 

личности обучающихся и содержат материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для успешной социальной адаптации. 
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Адаптированная основная  общеобразовательная программа  для 

обучающихся 5-9 классов для детей с нарушениями интеллектуального 

развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Она учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

2.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

представляют собой систему целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу Программы. Обучающиеся школы – дети с нарушением 

интеллекта. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, 

дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить 

общеобразовательную программу, поэтому  они получают нецензовое 

образование. В целом образовательные перспективы этих детей во 

многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его 

структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической 

работы. 

В 5-9 классах школы воспитанники получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, 

а также навыки по различным профилям труда. 

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы в 

ходе трудового обучения в учебных мастерских образовательного 

учреждения. В школе, исходя из возможностей, организовано обучение 

швейному делу и сельхозтруду с перспективой для выпускников школы 

продолжения обучения в специальных учреждениях начального 

профессионального образования Калужской области.  

2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

Основной задачей общего образования детей с выраженным 

нарушением интеллекта становится развитие их жизненной компетенции, 

знакомству с базовыми академическими знаниями отводится очень 

скромное место. В результате изучения всех предметов второго этапа 

образования получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

воспитанников, поскольку только с помощью целенаправленного 
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коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и 

избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они 

смогут освоить и академические знания по разработанным для них 

специальным программам с помощью специальных методик и специально 

разработанных учебников, поддерживающих социализацию.  

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми 

школьниками учитывается, что возможности учеников даже одного 

класса, как правило, могут сильно различаться. Именно поэтому авторы 

программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком. 

Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить 

образовательную программу, не может быть формальным, педагоги в 

своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, 

который они предлагают ученикам через составление индивидуальных 

программ. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет 

существенную специфику, которая проявляется в более низком, чем в 

массовой школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном 

темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для 

обучающихся, преимущественном использовании наглядных методов 

обучения.  

Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не 

снимает их. Поэтому при отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

В процессе освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы получат дальнейшее развитие 

элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия воспитанников, составляющие 

психолого-педагогическую основу получения знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, 

навыки по различным профилям труда. 

В сфере развития личностных учебных действий будет 

продолжена работа по приобретению обучающимися элементарных 

практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью 

включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 

общество. Одновременно средствами социально-психологической 

реабилитации будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий в зависимости от 

степени умственной отсталости будет уделяться внимание формированию 

на доступном уровне способностей обучающихся в оценке и 
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контролировании своих действий, как по результату, так и по способу 

действий, включая элементарные способности ставить новые учебные 

цели и задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться дальнейшему 

совершенствованию техники чтения, приобретению навыков устойчивого 

чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого 

поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и 

устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с 

учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как 

основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий 

приоритетными становятся дальнейшее формирование у старших 

школьников учебной мотивации и умения учиться, практическое 

применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в 

реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, 

осуществляемой в форме специального коррекционного обучения, 

выпускники школы получат дальнейшее продвижение в своем 

индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие 

знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы 

рассматриваются как описание результатов, которые могут быть реально 

достигнуты старшими школьниками с различными нарушениями 

интеллекта в ходе учебного процесса в школе-школае. Ожидаемые 

конечные результаты реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся на втором этапе обучения 

адекватно отражают  требования Программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ 

(УО), передают  специфику образовательного процесса умственно 

отсталых детей, соответствуют  возрастным и психическим возможностям 

обучающихся.  

2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

Учебные программы по предметам имеет практическую 

коррекционную направленность. Школа-школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

Основные требования к результатам освоения образовательных 

программ по предметам и годам обучения (классам) с учетом специфики 

содержания предметных областей изложены в Программах специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./Под 

ред. В.В. Воронковой и под ред. И.М. Бгажноковой. 
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Русский язык 

Обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс алфавит; 

способ проверки написания 

гласных и согласных (путем 

изменения формы слова). 

 

различать звуки и 

буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначать 

их на письме; 

подбирать группы 

родственных слов 

(несложные случаи); 

проверять написание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных путем 

изменения формы 

слова; 

обозначать мягкость 

согласных буквой ь; 

разбирать слово по 

составу; 

выделять имя 

существительное как 

часть речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение; 

связно высказываться 

устно, письменно (с 

помощью учителя); 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем. 

6 класс способы проверки написания 

гласных и согласных в корне 

слова  

 

правильно обозначать 

звуки буквами на 

письме; 

подбирать группы 

родственных слов 

(несложные случаи); 

проверять написание в 

корне безударных 

гласных звонких и 

глухих согласных 

путем подбора 

родственных слов; 
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разбирать слово по 

составу; 

выделять имя 

сущесгвительное и имя 

прилагательное как 

части речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение с 

однородными членами; 

связно высказываться 

устно и письменно (по 

плану); 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем. 

7 класс главные и второстепенные 

(без конкретизации) члены 

предложения; 

название частей речи, их 

значение; 

наиболее распространенные 

правила правописания слов.  

 

писать под диктовку 

текст, применять 

правила проверки 

написания слов; 

разбирать слова по 

составу, образовывать 

слова с помощью 

приставок и 

суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение, простое 

предложение с 

однородными членами, 

сложное предложение; 

писать изложение и 

сочинение; 

оформлять деловые 

бумаги; 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем. 

8 класс части речи; 

наиболее распространенные 

правила правописания слов.  

 

писать под диктовку 

текст с соблюдением 

знаков препинания в 

конце предложения; 



 

14 

 

разбирать слова по 

составу, образовывать 

слова с помощью 

приставок и 

суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение, простое 

предложение с 

однородными членами, 

сложное предложение; 

писать изложение и 

сочинение; 

оформлять деловые 

бумаги; 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем. 

9 класс части речи, использование их 

в речи; 

наиболее распространенные 

правила правописания слов.  

писать небольшие по 

объему изложение и 

сочинения творческого 

характера; 

оформлять все виды 

деловых бумаг; 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем. 

 

Чтение и развитие речи 

Обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс наизусть 6—8 стихотворений читать осознанно, 

правильно, выразительно, 

целыми словами вслух;  

читать «про себя», 

выполняя задания 

учителя; 

отвечать на вопросы 

учителя; 

пересказывать текст по 

плану с помощью 

учителя, несложные по 
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содержанию тексты — 

самостоятельно. 

6 класс наизусть 8—10 стихотворений.  

 

читать вслух осознанно, 

правильно, выразительно; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль 

произведения; 

определять основные 

черты характера 

действующих лиц; 

пересказывать текст по 

плану полно и 

выборочно. 

7 класс наизусть 10 стихотворений. 

 

читать осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль 

произведения; 

характеризовать главных 

действующих лиц; 

пересказывать 

содержание 

прочитанного. 

8 класс наизусть 10 стихотворений,  

прозаический отрывок. 

 

читать осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль 

произведения; 

давать характеристику 

главным действующим 

лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

пересказывать 

содержание 

прочитанного, используя 

слова и выражения, 

взятые из текста. 

9 класс наизусть 10 стихотворений,  

2 прозаических отрывка. 

 

читать осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль 
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произведения; 

давать характеристику 

главным героям; 

высказывать свое 

отношение к героям и их 

поступкам; 

пересказывать 

содержание 

произведения, 

рассказывать по 

предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

Математика 

5 класс       4 часа в неделю 

Обучающимися должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс класс единиц, разряды в классе 

единиц; 

десятичный состав чисел в 

пределах 1 000; 

единицы измерения длины, 

массы, времени; их соотношения; 

римские цифры; 

дроби, их виды; 

виды треугольников в 

зависимости от величины углов и 

длин сторон.  

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 устно (все 

случаи); 

читать, записывать под 

диктовку числа в 

пределах 1 000; 

считать, присчитывая, 

отсчитывая различные 

разрядные единицы в 

пределах 1 000; 

выполнять сравнение 

чисел (больше, меньше, 

равно) в пределах 1 000; 

выполнять устно (без 

перехода через разряд) и 

письменно (с переходом 

через разряд) сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1 000 с 

последующей проверкой; 

выполнять умножение 

чисел 10, 100; деление на 

10, 100 без остатка и с 

остатком; 

выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 
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длины, массы в пределах  

1 000; 

умножать и делить на 

однозначное число 

(письменно); 

получать, обозначать, 

сравнивать 

обыкновенные дроби; 

решать простые задачи 

на сравнение чисел с 

вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого; составные 

задачи в три 

арифметических 

действия; 

уметь строить 

треугольник по трем 

заданным сторонам; 

различать радиус и 

диаметр; 

вычислять периметр 

многоугольника. 

  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Обучающиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении 

математических знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений; при выполнении умножения и деления может быть 

разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на 

печатной основе. В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной 

группы может быть исключено следующее: 

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

- округление чисел до сотен; 

- римские цифры; 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 

- трудные случаи умножения и деления письменно; 

- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 

- сравнение обыкновенных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого,                            уменьшаемого, вычитаемого; 

- решение составных задач тремя арифметическими действиями; 



 

18 

 

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

- построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

    - вычисление периметра многоугольника. 

 

6 класс десятичный состав чисел в 

пределах 1 000 000; 

разряды и классы; 

основное свойство 

обыкновенных дробей; 

смешанные числа; 

расстояние, скорость, время, 

зависимость между ними; 

различные случаи взаимного 

положения прямых на плоскости 

и в пространстве; 

свойства граней и ребер куба и 

бруса. 

устно складывать и 

вычитать круглые числа; 

читать, записывать под 

диктовку, набирать на 

калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в 

пределах  

1 000000; 

чертить нумерационную 

таблицу: обозначать 

разряды и классы, 

вписывать в нее числа, 

сравнивать; записывать 

числа, внесенные в 

таблицу, вне ее; 

округлять числа до 

любого заданного 

разряда в пределах 

1000000; 

складывать, вычитать, 

умножать и делить на 

однозначное число и 

круглые десятки числа в 

пределах 10000, 

выполнять деление с 

остатком; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении двумя мерами 

стоимости, длины и 

массы письменно; 

сравнивать смешанные 

числа; 

заменять мелкие доли 

крупными, неправильные 

дроби целыми или 
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смешанными числами; 

складывать, вычитать 

обыкновенные дроби (и 

смешанные числа) с 

одинаковыми 

знаменателями; 

решать простые задачи 

на соотношение: 

расстояние, скорость, 

время; на нахождение 

дроби от числа, на 

отношение чисел с 

вопросами: «Во сколько 

раз больше (меньше)?»; 

решать и составлять 

задачи на встречное 

движение двух тел; 

чертить 

перпендикулярные 

прямые, параллельные 

прямые на заданном 

расстоянии; 

чертить высоту в 

треугольнике; 

выделять, называть, 

пересчитывать элементы 

куба, бруса. 

 

   ПРИМЕЧАНИЯ 

   В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих 

значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 

исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1000000; получение десятков, сотен, тысяч; 

сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, 

шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные 

слагаемые (все задания на нумерацию должны быть ограничены числами в 

пределах 10 ООО); 

- черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и 

сотен тысяч; 

- округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

- обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства 

с числами I — XII); 

- деление с остатком письменно; 

- преобразования обыкновенных дробей; 

- сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со 
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знаменателями более чисел первого десятка (достаточно, если в 

знаменателе будут числа 2—10), с получением суммы или разности, 

требующих выполнения преобразований; 

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

- задачи на встречное движение двух тел; 

- высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

- свойства элементов куба, бруса. 

  Данная группа обучающихся должна овладеть: 

- преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

- сравнением смешанных чисел; 

- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного 

слагаемого; 

- приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью 

циркуля и линейки, классификацией треугольников по видам углов и 

длинам сторон; 

- вычислением периметра многоугольника. 

 

7 класс числовой ряд в пределах 1000000; 

алгоритмы арифметических действий с 

многозначными числами, числами, 

полученными при измерении двумя 

единицами стоимости, длины, массы; 

элементы десятичной дроби; 

преобразования десятичных дробей; 

место десятичных дробей в 

нумерационной таблице; 

симметричные предметы, геометрические 

фигуры; 

виды четырехугольников: произвольный 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов, приемы 

построения. 

умножать и 

делить числа в 

пределах 

1000000 на 

двузначное 

число; 

читать, 

записывать 

десятичные 

дроби; 

складывать и 

вычитать дроби 

с разными 

знаменателями 

(обыкновенные 

и десятичные); 

записывать 

числа, 

полученные при 

измерении 

мерами 

стоимости, 

длины, массы, в 

виде 

десятичных 

дробей; 

выполнять 
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сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

двумя 

единицами 

времени; 

решать простые 

задачи на 

нахождение 

продолжительн

ости события, 

его начала и 

конца; 

решать 

составные 

задачи в 3-4 

арифметически

е действия; 

находить ось 

симметрии 

симметричного 

плоского 

предмета, 

располагать 

предметы 

симметрично 

относительно 

оси, центра 

симметрии. 

 

   ПРИМЕЧАНИЯ 

   В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающим 

значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 

исключено: 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно 

складывать и вычитать числа в пределах 1000 (легкие случаи); 

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

.пределах 1000000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 

1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10000); 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами стоимости, длины, массы; 

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 
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вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

- место десятичных дробей в. нумерационной таблице; 

- запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

- составные задачи на движение в одном и противоположных 

направлениях двух тел; 

- составные задачи в 3-4 арифметические действия; 

- высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

- предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно центра симметрии; построение точки, симметричной 

данной, относительно оси, центра симметрии. 

  Данная группа обучающихся должна овладеть: 

- умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с 

проверкой письменно; 

- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

- знанием свойств элементов куба, бруса. 

 

8 класс величину 1*; 

смежные углы; 

размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного 

углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

элементы транспортира; 

единицы измерения площади, их 

соотношения; 

формулы длины окружности, 

площади круга.  

присчитывать и 

отсчитывать разрядные 

единицы и равные 

числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

выполнять сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное, 

двузначное число 

многозначных чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей; 

умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1 000; 

находить число по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 

находить среднее 

арифметическое чисел; 

решать арифметические 

задачи на 

пропорциональное 

деление; 

строить и измерять углы 
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с помощью 

транспортира; 

строить треугольники по 

заданным длинам сторон 

и величине углов; 

вычислять площадь 

прямоугольника 

(квадрата); 

вычислять длину 

окружности и площадь 

круга по заданной длине 

радиуса; 

строить точки, отрезки, 

треугольники, 

четырехугольники, 

окружности, 

симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

 

     ПРИМЕЧАНИЯ 

     В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающим 

значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 

исключено: 

- присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать 

числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 000; 

- умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на 

двузначные числа; 

- самостоятельное построение и измерение углов с помощью 

транспортира; 

- построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере 

двух углов, прилежащих к ней; 

- соотношения: 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2, 1 га = 10 000 м2; 

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

- формулы длины окружности и площади круга; 

- диаграммы; 

- построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 Данная группа обучающихся должна овладеть: 

- чтением чисел, внесенным в нумерационную таблицу, записью чисел в 

таблицу; 

- проверкой умножения и деления, выполняемой письменно. 
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9 класс таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

числовой ряд чисел в пределах  

1 000 000; 

дроби обыкновенные и десятичные; 

их получение, запись, чтение; 

геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма), прямоугольного 

параллелепипеда; 

названия геометрических тел: 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

выполнять 

арифметические 

действия с числами в 

пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 

000 устно; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами письменно в 

пределах 10 000; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями; 

складывать, 

вычитать, умножать 

и делить на 

однозначное и 

двузначное число 

числа, полученные 

при измерении 

одной, двумя 

единицами 

измерения 

стоимости, длины, 

массы, выраженными 

в десятичных дробях 

(легкие случаи); 

находить дробь 

(обыкновенную, 

десятичную), 

проценты от числа; 

число по его доле 

или проценту; 

решать все простые 

задачи в 

соответствии с 

данной программой, 

составные задачи в 2, 

3, 4 арифметические 

действия; 

вычислять площадь 
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прямоугольника, 

объем 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

различать 

геометрические 

фигуры и тела; 

строить с помощью 

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линии, 

углы, 

многоугольники, 

окружности в разном 

положении на 

плоскости, в том 

числе симметричные 

относительно оси, 

центра симметрии. 

 

    ПРИМЕЧАНИЯ 

   В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающим 

значительные трудности в усвоении математических знаний на всех годах 

обучения, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового 

ряда в пределах 10 000); 

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

пределах 1 000, легкие случаи) письменно; 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 

и более знаков (цифр); 

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше (меньше)?»; 

- составные задачи в 3-4 арифметические действия; 

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно 

оси, центра симметрии. 

 

Естествознание: 

а) Природоведение 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 
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5 класс обобщенные и конкретные 

названия предметов и 

явлений природы, их 

основные свойства; 

что общего и в чем 

различие неживой и живой 

природы; 

расположение Российской 

Федерации на 

географической карте; 

расположение столицы; 

чем занимается население 

страны (хозяйство); 

каковы ее природа и 

природные богатства (леса, 

луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); 

основные правила охраны 

природы и необходимость 

бережного отношения к 

ней; 

основные части тела 

человека, значение его 

наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь. 

называть конкретные предметы 

и явления в окружающей 

действительности, давать им 

обобщенные названия; 

устанавливать простейшие связи 

между обитателями природы 

(растениями и животными, 

растениями и человеком, 

животными и человеком) и 

природными явлениями; 

связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно 

делать выводы на основании 

наблюдений и результатов 

труда; 

выполнять рекомендуемые 

практические работы; 

соблюдать правила личной 

гигиены, правильной осанки, 

безопасности труда; 

соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не 

шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их 

и не губить растения. 

б) Биология 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс отличительные признаки 

твердых тел, жидкостей и 

газов; 

характерные признаки 

полезных ископаемых, 

песчаной и глинистой почвы; 

некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на 

примере воды, воздуха, 

металлов; 

расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, 

способность к проведению 

тепла; 

текучесть воды и движение 

воздуха.  

обращаться с простым 

лабораторным 

оборудованием; 

определять температуру 

воды и воздуха; 

проводить несложную 

обработку почвы на 

пришкольном участке. 

 

7 класс названия некоторых бактерий, отличать цветковые растения 
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грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных 

и цветковых; 

строение и общие 

биологические особенности 

цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; 

некоторые биологические 

особенности, а также приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и 

съедобных грибов; знать вред 

бактерий и способы 

предохранения от заражения 

ими. 

от других групп (мхов, 

папоротников, 

голосеменных); 

приводить примеры 

растений некоторых групп 

(бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

различать органы у 

цветкового растения (цветок, 

лист, стебель, корень); 

различать однодольные и 

двудольные растения по 

строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и 

семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных 

растений; 

выращивать некоторые 

цветочно-декоративные 

растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения. 

8 класс основные отличия животных 

от растений; 

признаки сходства и различия 

между изученными группами 

животных; 

общие признаки, характерные 

для каждой из этих групп 

животных; 

места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, 

которые знакомы учащимся; 

названия некоторых наиболее 

типичных представителей 

изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко 

распространены в местных 

условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также 

в хозяйственной деятельности 

человека; 

основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными 

животными (известными 

узнавать изученных 

животных (в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

кратко рассказывать об 

основных чертах строения и 

образа жизни изученных 

животных; 

устанавливать взаимосвязи 

между животными и их 

средой обитания: 

приспособления к ней, 

особенности строения 

организма и поведения 

животных; 

проводить несложный уход 

за некоторыми 

сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или 

домашними животными 

(птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих 
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учащимся). питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

 

9 класс названия, строение и 

расположение основных 

органов организма человека; 

элементарное представление о 

функциях основных органов и 

их систем; 

влияние физических нагрузок 

на организм; 

вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на 

организм; 

основные санитарно-

гигиенические правила.  

применять приобретенные 

знания о строении и 

функциях человеческого 

организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

а) География 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс что изучает география; 

горизонт, линию и стороны 

горизонта; 

основные формы земной 

поверхности; 

виды водоемов, их различия; 

меры по охране воды от 

загрязнения; 

правила поведения в 

природе; 

отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

основные направления на 

плане, географической 

карте; 

условные цвета и основные 

знаки географической 

карты; 

распределение суши и воды 

на Земле; 

материки и океаны, их 

расположение на глобусе и 

карте полушарий; 

Солнце как ближайшую к 

Земле звезду и его значение 

определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам 

природы; 

выявлять на местности 

особенности рельефа, 

водоемов; 

делать схематические 

зарисовки изучаемых форм 

земной поверхности; 

читать географическую карту 

(условные цвета и основные 

знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

составлять описания 

изучаемых объектов с опорой 

на карту и картины; 

показывать на карте объекты, 

указанные в программе, 

обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из 

рабочей тетради на печатной 

основе; 

выполнять задания в «Рабочей 

тетради по начальному курсу 
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для жизни на Земле; 

кругосветные путешествия, 

доказывающие 

шарообразность Земли; 

значение запусков в космос 

искусственных спутников 

Земли и полетов людей в 

космос, имена первых 

космонавтов; 

различия в нагревании и 

освещении земной 

поверхности Солнцем; 

географическое положение 

нашей страны на 

физической карте России и 

карте полушарий; 

названия географических 

объектов, обозначенных в 

программе по теме «Карта 

России» (по атласу, 

специально разработанному 

для коррекционных школ 

VIII вида). 

физической географии» для 6 

класса специальной 

коррекционной школы VIII 

вида (количество заданий и 

время заполнения определяет 

учитель с учётом 

индивидуальных 

возможностей учащихся). 

 

7 класс положение России на 

физической карте, карте 

полушарий и глобусе; 

пояса освещенности, в 

которых расположена наша 

страна; 

природные зоны России; 

природные условия и 

богатства России, 

возможности использования 

их человеком; 

типичных представителей 

растительного и животного 

мира в каждой природной 

зоне; 

хозяйство, основное 

население, его занятия и 

крупные города в каждой 

природной зоне; 

экологические проблемы и 

основные мероприятия по 

охране природы в России; 

показывать границы России на 

глобусе, карте полушарий, 

физической карте и карте 

природных зон России, давать 

элементарное описание 

природы по зонам, пользуясь 

картинами и картами; 

показывать по картам 

(физической и природных зон 

России) из приложения к 

учебнику географические 

объекты, указанные в 

программе; 

устанавливать взаимосвязь 

между климатом, 

растительным и животным 

миром, природными 

условиями и занятиями 

населения; 

делать несложные макеты 

изучаемых природных зон; 

принимать участие в 
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правила поведения в 

природе; 

названия географических 

объектов на территории 

России, указанные в 

программе (по атласу, 

специально разработанному 

для коррекционных школ). 

мероприятиях по охране 

окружающей среды; 

правильно вести себя в 

природе; 

выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии России» 

для 7 класса специальной 

коррекционной школы 

(количество заданий и время 

заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных 

возможностей учащихся). 

 

8 класс Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны. 

Географическое положение 

и их хозяйственное 

значение; 

особенности 

географического положения, 

очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка, население и 

особенности размещения; 

названия изученных 

географических объектов 

(по атласу, специально 

разработанному для 

коррекционных школ). 

показывать на географической 

карте из приложения к 

учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

определять на карте 

полушарий географическое 

положение и очертания 

берегов каждого материка; 

давать элементарное описание 

природных условий всех 

материков, опираясь на карту 

и картины; 

находить в периодической 

печати сведения об изученных 

государствах и показывать их 

на политической карте; 

выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии 

материков и океанов» для 8 

класса специальной 

(коррекционной) школы для 

детей с ОВЗ (УО) (количество 

заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся). 

9 класс географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; 

границы, государственный 

находить на политической 

карте Евразии изучаемые 

государства и их столицы в 

атласах, специально 

разработанных для 
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строй и символику России; 

особенности 

географического положения 

своей местности, типичных 

представителей 

растительного и животного 

мира, основные 

мероприятия по охране 

природы в своей области, 

правила поведения в 

природе, меры безопасности 

при стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения и 

отделы социальной защиты 

своей местности. 

коррекционных школ VIII 

вида. 

показывать Россию на 

политических картах мира и 

Евразии; 

находить свою местность на 

карте России (политико-

административной, 

физической и карте 

природных зон); 

давать несложную 

характеристику природных 

условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, 

давать краткую историческую 

справку о прошлом своего 

края; 

называть и показывать на 

иллюстрациях изученные 

культурные и исторические 

памятники своей области; 

правильно вести себя в 

природе; 

выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии 

материков и океанов» для 9 

класса специальной 

(коррекционной) школы  

(количество заданий и время 

заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся). 

б) История 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс представление о себе, об 

окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас; 

представление о времени и 

истории; 

историю появления и 

развития древнего человека; 

историю освоения человеком 

использовать основные 

понятия в самостоятельной 

речи,  в пересказах; 

участвовать в диалогах и 

беседах по основным темам и 

программы; 

владеть элементами 

самоконтроля при 
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огня , энергии; 

историю человеческого 

общества;  

выполнении заданий; 

адекватно реагировать на 

оценку учебных действий. 

7 класс какие исторические даты 

называются точными, 

приблизительными; 

когда произошли события 

(конкретные, по выбору 

учителя); 

кто руководил основными 

сражениями. 

пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, 

иллюстрациях учебника; 

пересказывать исторический 

материал с опорой на 

наглядность, по заранее 

составленному плану; 

соотносить содержание 

иллюстративного материала с 

текстом учебника; 

пользоваться «Лентой 

времени», соотносить год с 

веком; 

устанавливать 

последовательность 

исторических событий на 

основе усвоенных дат; 

правильно и точно 

употреблять исторические 

термины, понятия; 

пересказывать содержание 

изучаемого материала близко 

к тексту. 

8 класс когда началось и закончилось 

событие (по выбору); 

как протекало конкретное 

событие; 

великих русских поэтов, 

писателей, ученых.  

пользоваться «Лентой 

времени»; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости, связь 

исторических событий; 

выделять главную мысль в 

отрывке исторической 

статьи; 

оценивать ответ ученика, 

дополнить его, пользуясь 

учебником и картой. 

9 класс пользоваться небольшим 

историческим текстом; 

правильно и осознанно 

оценивать реальную 

обстановку; 

выбрать из текста учебника 

конкретного героя, дать 

основные исторические 

события революционные 

движения, гражданская 

война;  

становление Советской 

власти; стройки первых 

пятилеток; вторая Мировая 
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положительную 

характеристику, выделить 

личностные качества; 

передать содержание 

конкретного исторического 

материала; 

пользоваться современными 

числовыми взаимосвязями 

(«Лента времени»). 

война; Великая 

Отечественная война; 

основные периоды развития 

хозяйственной и 

политической жизни страны 

в предвоенные и 

послевоенные годы; 

исторических деятелей, 

полководцев, руководителей 

страны, национальных 

героев. 

в) Этика 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7-9  

классы 

Правила взаимоотношений 

между людьми, отдельным 

человеком и обществом; 

Правила регулирующие 

поступки людей; 

Осознавать себя как 

личность; 

Иметь представления о 

дружбе, о добре и зле; 

Понимать значение семьи в 

жизни; 

Знать условия, влияющие 

на деятельность человека. 

Иметь навыки самоанализа, 

самооценки и понимание 

самобытности и 

неповторимости себя  как 

человеческой личности; 

Уметь объяснять причины 

конфликтов, в том числе с 

родителями; 

Уметь предупреждать и 

преодолевать эти конфликты; 

 

Домоводство 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Личная гигиена 

последовательность 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета; 

периодичность и правила 

чистки зубов; 

периодичность и правила 

чистки ушей; 

периодичность мытья головы; 

правила освещения 

помещения; 

правила охраны зрения при 

чтении и просмотре 

телевизионных передач. 

Одежда и обувь 

Личная гигиена 

совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет 

в определенной 

последовательности; 

причесывать волосы и 

выбирать прическу. 

 

 

Одежда и обувь 

подбирать одежду, 

головные уборы, обувь по 

сезону; 

различать одежду и обувь в 

зависимости от их 
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виды одежды и обуви, 

правила ухода за одеждой и 

обувью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

виды бутербродов; 

различные меню завтрака; 

санитарно-гигиенические 

требования к процессу 

приготовления пищи; 

правила сервировки стола к 

завтраку; 

правила заваривания чая; 

назначение кухонных 

принадлежностей и посуды; 

правила пользования ножом, 

плитой, электрическим 

чайником; 

санитарно-гигиенические 

требования к использованию 

химических средств  для ухода 

за посудой. 

Культура поведения 

требования к осанке при 

ходьбе, в положении сидя и 

стоя; 

правила поведения при встрече 

и расставании; 

формы обращения с просьбой, 

вопросом; 

правила поведения за столом.  

 

 

назначения (повседневная, 

праздничная, спортивная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить 

кожаную обувь; 

чистить замшевую и 

текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь; 

подготавливать одежду и 

обувь к сезонному 

хранению. 

Питание 

отваривать яйца, жарить 

яичницу и омлет; 

нарезать вареные овощи 

кубиками и соломкой; 

накрывать на стол с учетом 

конкретного меню; 

мыть и чистить кухонные 

принадлежности и посуду; 

пользоваться печатными 

инструкциями к различным 

бытовым химическим 

средствам. 

 

 

 

Культура поведения 

следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу 

в положении сидя и стоя; 

следить за своей походкой и 

жестикуляцией; 

правильно вести себя при 

встрече и расставании со 

сверстниками (мальчиками 

и девочками), взрослыми 

(знакомыми и 

незнакомыми) в различных 

ситуациях; 

вежливо обращаться с 

просьбой, вопросом к 

сверстникам и взрослым; 

тактично и вежливо вести 
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Жилище 

виды жилых помещений в 

городе и деревне и их 

различие; 

почтовый адрес своего дома и 

школы.  

Транспорт 

наиболее рациональный 

маршрут проезда до школы; 

варианты проезда до школы 

различными видами 

транспорта; количество 

времени, затрачиваемого на 

дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут; 

правила передвижения на 

велосипеде.  

 

Торговля 

основные виды магазинов, их 

назначение; 

виды отделов в 

продовольственных магазинах 

и правила покупки товаров в 

них; 

стоимость продуктов, 

используемых для 

приготовления завтрака.  

себя во время разговора со 

старшими и сверстниками; 

правильно вести себя за 

столом во время приема 

пищи (пользоваться 

приборами, салфетками, 

аккуратно принимать 

пищу). 

Жилище 

писать адреса на почтовых 

открытках. 

 

 

Транспорт 

соблюдать правила 

поведения в общественном 

транспорте (правила 

посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при 

выходе на улицу); 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Торговля 

выбирать продукты для 

приготовления завтрака с 

учетом конкретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила 

поведения в магазине. 

6 класс Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать: 

правила закаливания 

Личная гигиена 

Обучающиеся  должны 

уметь: 
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организма, обтирания; правила 

соблюдения личной гигиены 

во время, физических 

упражнений, походов; 

правила ухода за ногами.  

 

 

Одежда 

Обучающиеся должны знать: 

правила стирки изделий из 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при работе с 

колющими и режущими 

инструментами, 

электронагревательными 

приборами и бытовыми 

химическими средствами. 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Обучающиеся должны знать: 

способы первичной и тепловой 

обработки макаронных 

изделий, круп, молока и 

молочных продуктов, овощей; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при работе с 

режущими инструментами, 

кипятком; 

правила пользования 

электроплитой; 

определения 

доброкачественности 

продуктов и сроков их 

хранения; 

правила хранения продуктов 

при наличии холодильника и 

мыть руки, стричь ногти на 

руках и ухаживать за кожей 

рук; 

подбирать косметические 

средства для ухода за кожей 

рук; 

подбирать косметические 

средства для ухода за 

ногами. 

Одежда 

Обучающиеся должны 

уметь: 

пришивать пуговицы, 

крючки, кнопки; 

зашивать одежду по 

распоровшемуся шву; 

подшивать платья, брюки, 

рукава; 

подбирать моющие средства 

для стирки изделий из 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

стирать изделия из цветных 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

гладить эти изделия. 

Питание 

Обучающиеся должны 

уметь: 

отваривать макаронные 

изделия; 

варить кашу на воде и 

молоке; 

отваривать картофель и 

готовить пюре; 

готовить запеканки из 

овощей и творога; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к ужину с 

учетом различных меню. 

 

 

Семья 

Обучающиеся  должны 

уметь: 
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без него; 

различные меню ужина.  

Семья 

Обучающиеся должны иметь 

представление о  понятии 

слова «семья», 

о составе семьи; 

о распределении хозяйственно-

бытовых обязанностей между 

членами семьи. 

Обучающиеся должны знать: 

состав своей семьи, имена, 

отчества родителей и близких 

родственников; 

место работы и должность 

родителей; 

правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать: 

правила поведения в 

зрелищных и культурно-

просветительных 

учреждениях; 

правила поведения и меры 

предосторожности при 

посещении массовых 

мероприятий. 

. 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

гигиенические требования к 

жилому помещению; 

правила организации рабочего 

места школьника; 

правила и последовательность 

проведения сухой и влажной 

уборки; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при работе с 

пылесосом; 

назначение комнатных 

растений, уход и допустимое 

количество их в квартире. 

Транспорт 

-рассказать о месте работы 

родителей,занимаемой 

должности и продуктивной 

их деятельности; 

- выполнять определенные 

обязанности в семье. 

 

 

Культура поведения 

Обучающиеся должны 

уметь: 

культурно вести себя в 

театре, залах музея, 

читальном зале; 

правильно и безопасно 

вести себя при посещении 

массовых мероприятий. 

 

Жилище 

Обучающиеся должны 

уметь: 

производить сухую и 

влажную уборку 

помещения; 

чистить ковры, книжные 

полки, батареи; 

ухаживать за полом в 

зависимости от покрытия, 

используя бытовые 

химические средства; 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Транспорт 

Обучающиеся должны 

уметь: 

выбирать наиболее 

рациональные маршруты 

при передвижении по 

городу; 

ориентироваться в 

расписании движения 

пригородных поездов, 

определять направление и 

зоны; 

пользоваться кассой-
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Обучающиеся должны знать: 

основные транспортные 

средства, имеющиеся в городе, 

селе; 

виды междугородного 

транспорта; 

стоимость проезда на всех 

видах городского транспорта 

(стоимость разового, единого и 

проездного билетов); 

порядок приобретения билетов 

и талонов и компостирования 

талонов. 

 

Торговля  

Обучающиеся должны знать: 

основные виды 

продовольственных магазинов, 

их отделы; 

виды специализированных 

продовольственных магазинов; 

виды и стоимость различных 

товаров; 

порядок приобретения товаров.  

Средства связи 

Обучающиеся должны иметь 

представление:  

о назначении основных 

средств связи; 

о порядке отправки писем, 

посылок, бандеролей, 

денежных переводов, 

телеграмм. 

Обучающиеся должны знать: 

основные средства связи; виды 

почтовых отправлений; 

стоимость почтовых услуг при 

отправке писем различных 

видов; 

виды телеграфных услуг.  

 

 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны иметь 

представление о назначении 

автоматом при покупке 

билета на пригородные 

поезда. 

 

Торговля  

Обучающиеся должны 

уметь: 

подбирать продукты к 

ужину с учетом различных 

меню; 

обращаться к продавцу, 

кассиру. 

 

 

 

Средства связи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

находить по справочнику 

индекс предприятий связи; 

записывать адреса с 

индексом на конвертах; 

составлять различные 

тексты телеграмм; 

заполнять телеграфные 

бланки. 

 

 

 

 

 

 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны 

уметь: 

записываться на прием к 

врачу; 

вызывать врача на дом; 

приобретать лекарства в 

аптеке. 
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поликлиники, аптеки, 

диспансера, больницы;  

о порядке записи к врачу, 

приобретения лекарств, вызова 

«скорой помощи», о порядке 

вызова врача на дом; 

об отличии медицинского 

обслуживания на дому от 

амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от 

стационарного. 

Обучающиеся должны знать: 

виды медицинской помощи; 

функции основных врачей-

специалистов.  

Учреждения, организации и 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

виды детских учреждений и их 

назначение; 

адрес местного дома детского 

творчества; какие кружки, 

секции в нём имеются. 

 

 

 

Учреждения, организации 

и предприятия 

Обучающиеся должны 

уметь: 

правильно обращаться к 

работникам дома детского 

творчества, игротеки и т.д.; 

правильно вести себя во 

время игры, просмотра 

фильма или журнала в 

читальном зале; 

соблюдать правила 

поведения в школе. 

7 класс Личная гигиена 

Обучающиеся должны иметь 

представление: 

- о значении правильного 

режима жизни и 

рационального питания для 

здоровья подростка; 

- о назначении 

индивидуальных предметов 

личной гигиены; 

- необходимости гигиены 

одежды.  

Обучающиеся должны знать 

правила соблюдения личной 

гигиены подростка (девушки и 

юноши); 

правила смены одежды и 

нательного и постельного 

белья; 

санитарно-гигиенические 

правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны 

уметь: 

-определить тип кожи и 

волос; 

-подбирать мыло и 

шампунь, 

средства от перхоти и 

выпадения волос; 

-правильно ухаживать за 

лицом и волосами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

Обучающиеся должны 

уметь: 
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душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Обучающиеся должны знать: 

особенности стирки цветного и 

белого белья; 

правила пользования 

моющими средствами; 

устройство стиральной 

машины и правила 

пользования ею; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с 

помощью стиральной машины; 

последовательность и 

особенности утюжки одежды 

из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, 

скатертей и т. д.; 

назначение и виды 

предприятий по химической 

чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг; 

правила подготовки вещей к 

сдаче в чистку.  

Питание 

Обучающиеся должны знать: 

способы обработки овощных, 

мясных, рыбных продуктов; 

последовательность 

приготовления блюд; 

возможности использования 

электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при 

приготовлении пищи; 

правила пользования 

столовыми приборами.  

Семья 

Обучающиеся должны знать: 

различные тихие и подвижные 

ремонтировать разорванные 

места одежды, штопать; 

стирать белое белье 

вручную и с помощью 

стиральной машины; 

гладить одежду и белье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Обучающиеся должны 

уметь: 

готовить обед (закуски, 

первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных 

продуктов, 

консервированных 

продуктов и 

полуфабрикатов); 

готовить третьи блюда; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к обеду. 

 

 

 

 

Семья 

Обучающиеся должны 

уметь: 

одевать малышей на 

прогулку; 

объяснять детям младшего 

возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

помогать первоклассникам 
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игры, сказки, песенки; 

правила ухода за младшими 

детьми. 

 

 

 

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать: 

правила поведения при встрече 

и расставании; 

правила поведения в гостях; 

правила вручения и приема 

подарков.  

 

 

 

 

 

 

 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

последовательность 

проведения регулярной и 

сезонной уборки жилого 

помещения; 

способы и периодичность 

ухода за окнами; 

виды моющих средств, 

используемых при уборке и 

мытье окон; 

способы утепления окон; 

правила ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия; 

правила соблюдения гигиены 

жилища при наличии 

животных в доме; 

правила содержания в доме 

собаки, кошки, попугая. 

Транспорт 

Обучающиеся должны знать: 

функции железнодорожного 

транспорта; 

виды пассажирских вагонов 

(общий, плацкартный, 

при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Обучающиеся должны 

уметь: 

выбрать подходящую 

одежду для визита в гости; 

культурно вести себя в 

гостях (оказывать внимание 

сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. 

д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые 

сувениры; 

вручать и принимать 

подарки. 

Жилище 

Обучающиеся должны 

уметь: 

убирать жилые помещения; 

чистить мебель; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

Обучающиеся должны 

уметь: 

ориентироваться в 

расписании; 

приобретать билеты в 

железнодорожной кассе; 

обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала 

центральную 

железнодорожную 

справочную по телефону. 

 



 

42 

 

купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и 

дальности расстояния; 

виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки и 

стоимость хранения багажа.  

 

Торговля 

Обучающиеся должны иметь 

представление 

о назначении промтоварных 

магазинов; 

о порядке приобретения 

товаров. Обучающиеся 

должны знать: 

ассортимент некоторых 

отделов промтоварных 

магазинов; 

стоимость отдельных товаров.  

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

перечень предметов, 

посылаемых бандеролью; 

максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; 

виды и способы упаковки 

бандеролей.  

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

состав домашней аптечки 

(перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники); 

правила применения и 

назначения медицинских 

средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

местные лекарственные 

растения; 

правила обработки раны и 

наложения повязки, меры по 

предупреждению осложнений 

после микротравм; 

правила оказания первой 

 

Торговля 

Обучающиеся должны 

уметь: 

приобретать некоторые 

товары в промтоварном 

магазине; 

подсчитывать стоимость 

покупок; 

правильно вести себя в 

магазине. 

 

Средства связи 

Обучающиеся должны 

уметь: 

заполнять бланки на 

отправку бандеролей; 

составлять опись 

посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны 

уметь: 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из 

лекарственных растений; 

обрабатывать раны и 

накладывать повязки; 

накладывать временные 

шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Обучающиеся  должны 

уметь 

обращаться с вопросами по 
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медицинской помощи при 

сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и 

вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью 

повязки или временной шины). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

местонахождение ближайших 

промышленных предприятий 

или сельскохозяйственных 

объектов; 

названия цехов и отделов, 

имеющихся на предприятиях; 

виды выпускаемой продукции; 

названия рабочих 

специальностей.  

Экономика домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны знать: 

говорить ли знакомым и 

незнакомым о наличие денег в 

кармане или дома; 

составные части бюджета 

семьи; 

заработную плату членов 

семьи.  

теме экскурсии к 

работникам предприятий. 

 

 

Экономика домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны 

уметь: 

подсчитывать бюджет 

семьи; 

составлять доверенность на 

получение заработной 

платы. 

 

 

 

 

 

8 класс   

 

 

 

 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать: 

типы кожи и правила ухода за 

кожей лица; 

виды косметических средств 

по уходу за кожей лица и 

правила пользования ими. 

 

 

Одежда 

Обучающиеся должны знать: 

правила стирки и сушки 

изделий из шерстяных и 

 

 

 

 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны 

уметь: 

выбирать косметические 

средства в зависимости от 

цели, состояния кожи, 

времени года; 

правильно пользоваться 

косметическими 

средствами. 

Одежда 

Обучающиеся должны 

уметь: 
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синтетических тканей; 

правила и последовательность 

утюжки изделий; 

правила пользования 

прачечной, виды услуг; 

правила подготовки вещей к 

сдаче в стирку; 

правила пришивания меток; 

правила пользования 

прачечной самообслуживания.  

Питание 

Обучающиеся должны знать: 

способы и последовательность 

приготовления изделий из 

теста; 

способы и последовательность 

соления и квашения овощей; 

способы варки варенья из 

фруктов и ягод.  

 

 

 

Семья 

Обучающиеся должны знать: 

правила и периодичность 

кормления ребенка из соски и с 

ложки; 

правила и периодичность 

купания ребенка; 

правила и последовательность 

одевания и пеленания грудного 

ребенка; 

санитарно-гигиенические 

требования к содержанию 

детской постели, посуды, 

игрушек; 

правила ухода за грудным 

ребенком.  

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать: 

правила поведения юноши и 

девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома; 

требования к внешнему виду 

молодых людей.  

стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтетических 

тканей; 

утюжить блузки, рубашки, 

платья; 

заполнять бланки для сдачи 

белья в прачечную. 

 

 

 

Питание 

Обучающиеся должны 

уметь: 

готовить изделия из разных 

видов теста; 

оформлять эти изделия; 

солить овощи, варить 

варенье; 

составлять меню завтрака, 

обеда и ужина, учитывая 

наличие продуктов и 

правила рационального 

питания. 

Семья 

Обучающиеся должны 

уметь: 

купать, одевать, пеленать 

куклу; 

кормить куклу с ложки и из 

соски; 

содержать в порядке 

детскую постель, посуду, 

игрушки. 

 

 

 

 

Культура поведения 

Обучающиеся должны 

уметь: 

культурно и вежливо вести 

себя при знакомстве, в 

общественных местах, дома; 

выбирать косметические 

средства, украшения; 
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Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

правила и периодичность 

уборки кухни, санузла; 

моющие средства, 

используемые при уборке 

кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

Транспорт 

Обучающиеся должны иметь 

представление о назначении 

междугородного автовокзала, 

речного и морского порта 

Обучающиеся должны знать 

основные автобусные 

маршруты; 

основные маршруты водного 

транспорта.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

специализированных 

магазинов. 

Обучающиеся должны знать 

ассортимент товаров в 

различных 

специализированных 

магазинах; 

стоимость основных 

продовольственных и 

промышленных товаров. 

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

правила пользования 

подбирать прическу, 

одежду, учитывая свой 

возраст, индивидуальные 

особенности, а также 

характер предстоящего 

мероприятия (собрание, 

посещение театра, танцы, 

турпоход и т. д.). 

Жилище 

Обучающиеся должны 

уметь: 

мыть кафельные стены, 

чистить раковины; 

пользоваться печатными 

инструкциями к моющим 

средствам, используемым 

при уборке кухни и санузла. 

 

Транспорт 

Обучающиеся должны 

уметь 

пользоваться расписанием; 

определять стоимость 

проезда; покупать билет, 

обращаться за справкой. 

 

 

Торговля 

Обучающиеся должны 

уметь: 

выбирать покупку с учетом 

различных условий; 

подсчитывать стоимость 

покупок; 

культурно вести себя в 

магазине. 

 

 

Средства связи 

Обучающиеся должны 

уметь: 

объяснить причину звонка 

по телефону срочного 

вызова; 

получать по телефону 
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городским телефоном-

автоматом и домашним 

телефоном; 

правила пользования 

телефонным справочником; 

номера телефонов срочного 

вызова (пожарной службы, 

аварийных служб, милиции и 

т.д.); 

функции и виды 

междугородной телефонной 

связи; 

правила пользования 

автоматической телефонной 

связью; 

тарифы на телефонные 

разговоры в дневное и 

вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от 

дальности расстояния; 

порядок заказа 

междугородного телефонного 

разговора; 

порядок заказа разговора в 

кредит.  

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

правила и приемы оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях (правила 

обработки пораженного при 

ожогах участка 

кожи, промывания желудка 

при отравлении, меры, 

принимаемые при 

обмораживании разных 

степеней, при солнечных и 

тепловых ударах); 

виды глистных заболеваний и 

меры их предупреждения.  

Учреждения и организации и 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

куда обращаться в случае 

необходимой помощи; 

справки, узнавать время; 

культурно разговаривать по 

телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны 

уметь: 

оказывать первую помощь 

при ожогах, 

обмораживании; 

оказывать первую помощь 

утопающему. 

 

 

 

 

 

Учреждения и 

организации и 

предприятия 

Обучающиеся должны 

уметь: 

-обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

префектуры и других 

учреждений. 

 

 

 

 

 

Экономика домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны 

уметь 
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адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и 

распределению жилплощади, 

отдела социального 

обеспечения, отдела народного 

образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству. 

Экономика домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны знать 

основные статьи расхода в 

семье; 

правила учета расходов; 

размер квартплаты; 

тарифы на электричество, газ; 

порядок и периодичность 

оплаты жилплощади и 

коммунальных услуг; 

размер и порядок внесения 

платы за телефон; 

порядок планирования 

крупных покупок; 

стоимость одежды, обуви, 

мебели и др.  

подсчитывать расходы; 

планировать расходы на 

день, на две недели с учетом 

бюджета семьи; 

снимать показатели 

счетчика и подсчитывать 

стоимость израсходованной 

электроэнергии и газа; 

заполнять квитанции; 

планировать крупные 

покупки, 

9 класс  

 
Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать 

о вредном воздействии 

алкоголя и наркотиков и 

курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны иметь 

представление о стиле 

одежды и моде; 

о средствах выражения 

индивидуальности; 

о воздействии средств для 

выведения пятен на различные 

виды тканей. 

Обучающиеся должны знать: 

размеры одежды и обуви, 

гарантийные сроки носки, 

правила возврата; 

способы обновления одежды с 

помощью мелких деталей; 

Личная гигиена 

 

 

 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны 

уметь: 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и размером; 

определять стиль одежды; 

пользоваться журналом 

мод; 

рационально выбирать 

товары, учитывая их 

назначение и собственные 

возможности; 

выводить пятна различными 

способами и средствами. 
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средства для выведения пятен 

в домашних условиях; 

общие правила выведения 

жирных, фруктовых пятен, 

пятен от масляной краски, 

крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от 

горячего утюга и др.; 

санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при работе со 

средствами для выведения 

пятен. 

Питание 

Обучающиеся должны иметь 

представление о диетическом 

питании. 

Обучающиеся должны знать: 

способы приготовления 

национальных блюд; 

правила сервировки 

праздничного стола; 

меню ребенка ясельного 

возраста.  

Семья 

Обучающиеся должны иметь 

представление о порядке и 

условиях заключения и 

расторжения брака, основах 

семейных отношений, 

семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в 

семье; 

морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, об 

обязанностях членов семьи, 

связанных с заботой о детях; 

о распределении хозяйственно-

бытовых обязанностей между 

членами семьи. 

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать 

культуру поведения, нормы 

морали и этики в современном 

обществе, нормы поведения с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Обучающиеся должны 

уметь: 

готовить национальные 

блюда; 

сервировать праздничный 

стол; 

готовить отдельные блюда 

для детей ясельного 

возраста; готовить 

отдельные диетические 

блюда. 

Семья 

Обучающиеся должны 

уметь 

 анализировать различные 

семейные ситуации и давать 

им правильную оценку. 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Обучающиеся должны 

уметь: 

встречать гостей, вежливо 

вести себя во время приема 

гостей; 

анализировать поступки 

людей и давать им 

правильную оценку; 

соблюдать морально-

этические нормы в семье и 

обществе. 

 

Жилище 
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соседями по коммунальной 

квартире и по площадке 

(приветствие, взаимоуважение, 

взаимопомощь); 

правила приема гостей 

(поведения хозяев при встрече, 

расставании, во время визита). 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

правила расстановки мебели в 

квартире (с учетом размера и 

особенностей площади, 

назначения комнат, наличия 

мебели); 

требования к подбору 

занавесей, светильников и 

других деталей интерьера; 

правила сохранения 

жилищного фонда.  

Транспорт 

Обучающиеся должны иметь 

представление о назначении 

авиатранспорта.  

Обучающиеся должны знать: 

основные маршруты 

самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и 

возврата билетов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

Обучающиеся должны знать: 

отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке 

и в магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; 

правила получения денег за 

проданные вещи.  

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их 

стоимость.  

Обучающиеся должны 

уметь: 

расставлять мебель в 

квартире (на макете); 

подбирать детали 

интерьера. 

 

 

 

Транспорт 

Обучающиеся должны 

уметь: 

ориентироваться в 

расписании; 

определять маршрут и 

выбирать транспортные 

средства. 

 

 

 

 

Торговля 

Обучающиеся должны 

уметь: 

выбирать покупки в 

соответствии со своими 

потребностями и 

возможностями; 

вежливо обращаться к 

продавцу; 

подсчитывать стоимость 

покупок. 

 

Средства связи 

Обучающиеся должны 

уметь: 

заполнять бланки почтового 

и телеграфного переводов; 

оформлять квитанцию по 

оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны 

уметь: 

одевать, умывать, кормить 

больного (взрослого, 
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Медицинская помощь 

Обучающиеся должны иметь 

представление о кишечных 

инфекционных заболеваниях, 

воздушно-капельных 

инфекциях, путях 

распространения инфекций. 

Обучающиеся должны знать: 

меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

правила ухода за больными; 

условия освобождения от 

работы (по болезни, для ухода 

за больным). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

местонахождение предприятий 

бытового обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

правила пользования услугами 

предприятий бытового 

обслуживания; 

профессии работников 

предприятий.  

Экономика домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны иметь 

представление о значении и 

характере культурных 

потребностей; 

о значении экономии в 

домашнем хозяйстве; 

о значении кредита, 

страхования. 

Обучающиеся должны знать: 

правила экономии (учет 

реальных возможностей, 

контроль расходов, 

перелицовка и реставрация 

вещей, экономия 

электроэнергии и т. д.); 

ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на 

куклу); 

перестилать постель 

лежачего больного. 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Обучающиеся должны 

уметь 

обращаться с вопросами, 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

Экономика домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны 

уметь: 

планировать и 

подсчитывать расходы на 

культурные и текущие 

потребности; 

соблюдать правила 

экономии; 

заполнять ордера на 

получение и внесение денег 

в сберкассу. 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация и 

трудоустройство 

Обучающиеся должны 

уметь: 

соотносить выбранную 

профессию со своими 
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виды и цели сбережений; 

порядок помещения денег в 

сберкассу; 

виды кредита, порядок его 

оформления; 

виды страхования.  

Профориентация и 

трудоустройство 

Обучающиеся должны знать: 

отвечают ли личностные 

данные требованиям 

выбранной профессии; 

учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

местонахождение и названия 

предприятий, где требуются 

рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

виды документов, 

необходимых для поступления 

на работу; 

правила перехода на другую 

работу; 

перечень основных деловых 

бумаг и требования к их 

написанию. 

возможностями; 

заполнять анкету; 

писать заявление, 

автобиографию; 

составлять заявки на 

материалы, инструменты; 

писать расписку, докладную 

записку; 

обращаться в отделы кадров 

учреждений для устройства 

на работу. 

Искусство 

а) Изобразительное искусство 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс - речевой материал 1—4 

класса; 

- теплые и холодные цвета, 

называть их; 

- способы построения узора 

в квадрате, круге, 

прямоугольнике; 

- способы передачи глубины 

пространства 

(загораживание), 

- уменьшение величины 

удаленных от наблюдателя 

предметов); 

- виды изобразительного 

искусства; 

передавать в рисунке форму 

изображаемых предметов, 

их строение и пропорции 

(отношение длины к 

ширине и частей к целому); 

определять предметы 

симметричной формы и 

рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию 

как вспомогательную; 

составлять узоры из 

геометрических и 

растительных элементов в 

полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 
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- о работе художников-

живописцев, скульпторов, 

графиков, народных 

художников-прикладни-ков; 

- фамилии некоторых 

художников, 

прославившихся в 

определенных видах 

искусства. 

передавать в рисунках на 

темы кажущиеся 

соотношения величин 

предметов с учетом их 

положения в пространстве 

(под углом к учащимся, 

выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность 

цвета, прибавляя воду в 

краску; 

пользоваться 

элементарными приемами 

работы с красками (ровная 

закраска, не выходящая за 

контуры изображения); 

самостоятельно 

анализировать свой рисунок 

и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения предметов и 

графических элементов; 

рассказывать содержание 

картины; знать названия 

рассмотренных на уроках 

произведений 

изобразительного 

искусства; определять 

эмоциональное состояние 

изображенных на картине 

лиц. 

 

 

6 класс  - приемы работы красками 

"по мокрому" и по сухой 

бумаге; 

 - приемы замутнения цвета 

черным и белым; 

 - о существовании цветов 

радостных и мрачных; о 

соответствии определенной 

цветовой гаммы настроению 

человека, состоянию в 

природе и т. п.; 

изображать с натуры и по 

памяти предметы простой, 

слабо расчлененной формы, 

несложной конструкции; 

планировать 

изобразительную 

деятельность в процессе 

работы над аппликацией, 

рисунком; 

использовать величинный 

контраст в лепке и рисунке; 
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- некоторые самые 

выдающиеся памятники 

архитектуры в Москве, 

родном городе; 

 - название крупнейших 

музеев в Москве, Санкт-

Петербурге, родном городе; 

- речевой материал 1-6 

классов. 

       

 

светлотный контраст — при 

изображении фона в узоре, 

натюрморте, неба в 

сюжетном рисунке; 

 сравнивать части в целой 

конструкции по величине; 

 рисовать круг в условиях 

перспективы; 

  использовать тень для 

передачи объемности 

предмета; 

  рисовать узор, сочетая его 

с формой украшаемого 

предмета (узор на округлой 

форме и призматической 

форме предметов); 

  изображать гуашью фон в 

рисунке способом 

тонирования кистью; 

  получать и использовать в 

живописной работе 

смешанные краски, оттенки 

цветов (голубой, розовый, 

др.); 

 работать акварелью по 

мокрой и сухой бумаге. 

б) Музыка и пение 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; 

примерное содержание 

прослушанных музыкальных 

произведений; 

размеры музыкальных 

произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

музыкальные длительности, 

паузы (долгие, короткие); 

значение музыки в жизни, 

трудовой деятельности и 

отдыхе людей; 

народные музыкальные 

инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, 

самостоятельно начинать 

пение после вступления; 

осмысленно и эмоционально 

исполнять песни ровным 

свободным звуком на всем 

диапазоне; 

контролировать слухом 

собственное исполнение и 

пение окружающих; 

применять полученные 

навыки выразительного пения 

при художественном 

исполнении музыкальных 

произведений (смысловые и 

логические ударения, паузы, 

темп, динамические оттенки); 
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бас-балалайка). использовать в 

самостоятельной речи 

музыкальные термины, давать 

им элементарную 

характеристику, принимать 

активное участие в 

обсуждении содержания 

прослушанного 

произведения; 

адекватно оценивать 

собственное исполнение и 

пение сверстников. 

6 класс наизусть 8-10 песен и 

самостоятельно исполнять 

их; 

примерное содержание 

прослушанных музыкальных 

произведений; 

основные музыкальные 

профессии, специальности; 

инструменты 

симфонического оркестра и 

их звучание: духовые 

деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные 

(туба, тромбон, валторна), 

ударные (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, 

ксилофон, кастаньеты), 

струнные инструменты; 

жанровые особенности 

программной музыки; 

правила поведения при 

занятиях любыми видами 

музыкальной деятельности. 

осознанно, выразительно 

исполнять песни с 

использованием 

интонационно-смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, 

динамических оттенков; 

самостоятельно выделять 

незнакомые слова в текстах 

песен и выяснять их 

значение; 

выделять мелодию, тему, 

формулировать основную 

идею слушаемого 

произведения; 

пересказывать примерное 

содержание прослушанных 

произведений, определять 

мотивы поступков героев, 

последствия их действий, 

выражать собственное 

отношение к событиям и 

явлениям; 

осознавать причинно-

следственные, временные 

последовательности и 

зависимости событий, 

изложенных в прослушанных 

произведениях. 

Физическая культура 

5 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать правила поведения при выполнении 
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строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; 

приемы выполнения команд: "Налево!", 

"Направо" 

Уметь  выполнять команды «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», соблюдать 

интервал; выполнять исходные 

положения без контроля зрения; 

правильно и различать фазы опорного 

прыжка; удерживать равновесие на 

гимнастическом бревне в усложненных 

условиях; лазать по канату способом в 

два и три приема; переносить ученика 

строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь  выполнять разновидности ходьбы; 

пробегать в медленном темпе 4 мин, 

бегать на время 60 м; выполнять 

прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» из зоны отталкивания не 

более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с шагов разбега. 

Подвижные  

спортивные игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при 

беге по повороту; свободное катание до 

200-300 м; бежать на коньках в быстром 

темпе до 100м 

Плавание  Знать как подготовиться к соревнованиям, 

правила поведения на воде. 

Уметь  погружаться в воду, скользить по воде с 

помощью приспособлений. 

 

6 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать как правильно выполнять перестроение из колонны по 

одному в колонну по два; как избежать травм при 

выполнении лазанья и опорного прыжка. 

Уметь  подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 

выполнять прыжок через козла  способом «согнув ноги» 
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и «ноги врозь» с усложнениями (выше снаряд, дальше 

мостик от снаряда); выполнять простейшие комбинации 

на бревне; проводить анализ выполненного движения 

учащихся. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; правила передачи эстафетной палочки 

во встречной эстафете. 

Уметь  ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном 

равномерном темпе 5 мин; правильно финишировать в 

беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в 

высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч в 

цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4-6 шагов разбега. 

Подвижные  

спортивные игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать для чего и когда применяются лыжи; правила передачи 

эстафеты. 

Уметь  координировать движения рук и туловища в 

одновременном бесшажном ходе на отрезке 40- 60 м, 

пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, 

преодолевать спуск с крутизной склона 4-6° и длиной 

50-60 м в низкой стойке, тормозить «плугом», 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км 

(мальчики). 

Коньки  Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при беге по 

повороту; свободное катание до 200-300 м; бежать на 

коньках в быстром темпе до 100 м. 
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7 класс 

8 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать что такое фигурная маршировка; 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать как правильно выполнять размыкания 

уступами; как перестроиться из 

колонны  по одному в колонну по два, 

три; как осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Уметь  различать и правильно выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Чаще   шаг», «Реже шаг!»; выполнять 

опорный прыжок способом «согнув 

ноги» через коня с ручками. 

Легкая  

атлетика 

Знать значение ходьбы для укрепления 

здоровья человека, основы кроссового 

бега, бег по виражу. 

Уметь  пройти в быстром темпе 20-30 мин; 

выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с переменной 

скоростью 5 мин; равномерно в 

медленном темпе 8 мин; выполнять 

полет в группировке, в прыжках в 

длину с разбега способом  «согнув 

ноги»; выполнять переход через планку 

в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; выполнять метание 

малого мяча на дальность с разбега но 

коридору 10 м; выполнять толкание 

набивного мяча с места. 

Подвижные  

спортивные игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как влияют занятия лыжами на 

трудовую деятельность учащихся; 

правила соревнований. 

Уметь  координировать движения рук, ног и 

туловища в одновременном 

двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; 

пройти в быстром темпе 160-200 м и 

одновременными ходами; тормозить 

лыжами и палками одновременно; 

преодолевать на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). 
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требования к строевому шагу; как 

перенести одного ученика двумя 

различными способами; фазы опорного 

прыжка. 

Уметь  соблюдать интервал и дистанцию при 

выполнении упражнений в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить 

их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения 

по команде; выполнять опорный 

прыжок 

Легкая  

атлетика 

Знать простейшие правила судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как 

измерять давление, пульс. 

Уметь  бежать с переменной скоростью в 

течение 6 мин, в различном темпе; 

выполнять прыжки в длину, высоту, 

метать, толкать набивной мяч 

Подвижные  

спортивные игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как правильно проложить учебную 

лыжню; знать температурные нормы 

для занятий на лыжах. 

Уметь  выполнять поворот «упором»; сочетать 

попеременные ходы с одновременными; 

пройти в быстром темпе 150-200 м 

(девушки), 200-300 м (юноши); 

преодолевать на лыжах до 2 км 

(девушки), до 2,5 км (юноши). 

9 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать что такое строй; как выполнять 

перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике. 

Уметь  выполнять все виды лазанья, опорных 

прыжков, равновесия; составить 5-6 

упражнений и показать их выполнение 

учащимся на уроке. 

Легкая  

атлетика 

Знать как самостоятельно провести 

легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями. 

Уметь  пройти в быстром темпе 5 км по ровной 

площадке или по пересеченной 
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местности; пробежать в медленном 

темпе 12-15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в 

максимальном темпе полосу 

препятствий на дистанции до 100 м; 

прыгать в длину с полного разбега 

способом «согнув ноги» на результат и 

в обозначенное место; прыгать в высоту 

с полного разбега способом 

«перешагивание» и способом 

«перекидной»; метать малый мяч с 

полного разбега на дальность в коридор 

10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со 

скачка. 

Подвижные  

спортивные игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных 

ходов. 

Уметь  выполнять поворот на параллельных 

лыжах; пройти в быстром темпе 200-

300 м (девушки), 400-500 м (юноши); 

преодолевать на лыжах до 3 км 

(девушки), до 4 км (юноши). 

 

Профильный труд 

Возможность овладения профессией обучающимися с 

нарушением развития и часто сопутствующими физическими дефектами 

во многом зависит от состояния проводимой в школе коррекционной 

работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение 

уровня познавательной активности обучающихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Последнее предполагает формирование у подростков 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых 

умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения 

помощи обучающимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) 

действиях. 

 

                  Швейное дело 

Программа предусматривает подготовку обучающихся школы к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву 

белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 

женской и детской легкой одежды. 
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В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной 

машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на 

ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов 

проводится и по другим разделам программы, для чего специально 

выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых 

бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению 

чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена 

машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. 

Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 

машин. ОБучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит 

из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и 

их результаты.  

Программа 9 класса предусматривает овладение обучающимися 

промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться 

не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву 

другой продукции.  

В программе не указано количество часов, отведенных на 

изучение той или иной темы. Учитель, исходя из уровня 

подготовленности обучающихся, сам определяет продолжительность 

преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых 

контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся 

приобретают на уроках математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы 

материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в 

положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и 

умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют 

более успешному изучению школьницами общеобразовательных 

предметов. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных 

детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной Программы общего образования определяется по 

завершении обучения в школе-школае. Обучение завершается 
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аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух 

этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологии изготовления изделия. Воспитанники 

могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке, 

определяемом Министерством образования Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на 

завершающем этапе  обучения в школепринято считать, что воспитанник-

выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную 

основную общеобразовательную программу   общего образования для 

детей с ОВЗ (УО) в соответствии  со своими интеллектуальными 

возможностями, способностями и состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, 

определенными Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. и  

И.М. Бгажноковой; 

- имеет в основном положительную динамику в своем 

индивидуальном продвижении и развитии, коррекцию познавательной 

деятельности, предусмотренную учебными программами, несколько 

ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные 

новые положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными 

умениями и навыками, отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, 

определенными навыками трудовой деятельности и самообслуживания, 

необходимыми для последующей интеграции в общество. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования могут уточняться и 

конкретизироваться в зависимости от личностных, предметных и 

межпредметных результатов, как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При 

этом требования к знаниям и умениям обучающихся по годам обучения 

могут варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, однако 

для выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ 

для детей с ОВЗ (УО) они должны быть идентичны требованиям базовой 

программы.   

 

2.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

2.3.1. Общие положения 

Требования ФГОС основного общего образования по оценке 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы общего образования не могут быть 
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применимы для оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающимися с ОВЗ (УО). Поскольку 

умственная отсталость – необратимое нарушение, дети с нарушением 

интеллекта не могут освоить общеобразовательную программу обычной 

школы. 

Учащиеся обучаются по специально разработанным программам 

под ред. В.В.Воронковой  и И.М. Бгажноковой. Система оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы также 

значительно отличается от системы оценки обучающихся 

общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения 

"академических знаний" обучающихся школы  учитываются их 

психологические особенности и познавательные способности, вызванные 

нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени 

конкретный ученик реализовал все свои (иногда чрезвычайно маленькие) 

возможности. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера. В пояснительных записках к 

программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся с ОВЗ (УО) по всем предметам заложены основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса, изложены основные требования к 

знаниям и умениям обучающихся.  

2.3.2. Особенности оценки личностных и предметных 

результатов  

Оценка личностных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающимися  осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом 

их психического развития и познавательных способностей, отнесенности 

школьников к 1-4-й группе по возможностям обучения. Все ученики, 

выделенные в четыре группы по возможностям обучения, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и 

оценки результатов.  

С учетом психического недоразвития обучающихся учебные 

действия и их оценка проводится применительно к каждой категории, в 

зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все 

мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на 

развитии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных 

функций. Формирование и развитие основных навыков и умений ведется 

по направлениям. 

Оценку обучающихся  с легкой и умеренной (средней) степенью 

умственной отсталости в 5 - 9-х классах школы по всем предметам 

Программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания 
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по каждому предмету. Вследствие того, что образование в школене 

является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также 

не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем 

успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  

 Для оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации 

учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с 

учетом того уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения. 

Оценивается продвижение обучающихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками. 

Оценка достижений обучающихся на дому при промежуточной 

аттестации осуществляется согласно Положению «Об организации  

индивидуального  обучения  больных  детей на дому» ,  исходя из 

рекомендаций ПМПК (или карты ИПР) и степени их умственного 

развития. Оценку по основным предметам проводит учитель, 

осуществляющий обучение на дому. Для проверки качества усвоения 

индивидуального плана, составленного в соответствии с Программами 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися на дому по итогам учебной 

четверти и года учителями проводятся контрольные работы в  устной и 

письменной форме . 

В школе разработано "Положение о системе оценок при 

промежуточной аттестации, формах и порядке её проведения", 

являющееся локальным актом школы. 

Положением о системе оценок при промежуточной аттестации, 

формах и порядке её проведения регламентирован порядок оценки знаний 

и достижений воспитанников в освоении Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ОВЗ (УО) в 

ходе промежуточной аттестации, установлены единые требования к 

оценке достижений обучающихся и выставлению отметок (единая 

"оценочная политика") при промежуточной аттестации.  

 Положение о системе оценок: 

- регламентирует порядок оценки знаний и достижений 

воспитанников в освоении Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  в ходе промежуточной аттестации;  

- устанавливает единые требования к оценке достижений 

обучающихся и выставлению отметок (единой "оценочной политики") 

при промежуточной аттестации;  

- способствует организации наблюдения (мониторинга) за 

продвижением обучающихся в своем развитии; 

- определяет содержание, порядок, формы и сроки проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся с нарушениями интеллекта.  
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Положение разработано в соответствии с учебными программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с 

ОВЗ (УО), в которых изложены основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся. Программы определяют возможные уровни 

достижения планируемых результатов в области того или иного предмета, 

обозначают достаточную (достижимую для конкретного ученика) базу 

знаний и умений, на основе которых дифференцированно (с учетом 

подготовленности и усвоения материала) следует осуществлять текущую 

и итоговую (за полугодие и учебный год) проверку. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы 

подготовить его к усвоению нового материала, правильно отобрать и 

объяснить материал, помочь обучающимся его усвоить и применить с 

большей или меньшей степенью самостоятельности на практике и 

оценить объективно результаты освоения образовательной программы.  

2.3.3. Итоговая оценка выпускника 

Ученики с легкой и умеренной степенью умственной отсталости 

по окончании IX класса должны владеть максимально доступным их 

возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым 

для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, которые преподаются в школеи по 

которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов экзаменационной комиссии по результатам экзаменов по 

каждому выпускнику рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования и выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – свидетельства об обучении. 

 

                            3. Содержательный раздел 

3.1. Программа развития общеучебных умений и навыков на 

втором этапе общего образования 

3.1.1. Цели и задачи программы, их место и роль в реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Программа развития общеучебных действий на втором этапе  

общего образования конкретизирует требования Регионального базисного 

учебного плана и Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  к личностным результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы, дополняет содержание 

коррекционных образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, а 

также программ внеурочной деятельности. 

  Программа развития определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию учебных действий на втором этапе обучения в школе, описание 
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основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по 

развитию общеучебных умений и навыков; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися 

общеучебных умений и навыков, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с результатами освоения трудовых умений и навыков 

по программам школы; 

- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и 

навыков, место и формы их развития: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь с содержанием учебных 

предметов; 

- основные направления деятельности по развитию общеучебных 

умений и навыков на втором этапе обучения; 

- преемственность программы развития универсальных учебных 

умений и навыков при переходе от первого этапа  общего  образования ко 

второму. 

Целью программы развития общеучебных умений и навыков на 

втором этапе  общего образования является обеспечение умения 

школьников с отклонениями в интеллектуальном развитии учиться, 

получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующие их психофизическим 

возможностям навыков по профилям труда школы. 

Задачами программы являются: 

- повышение эффективности специального обучения с целью 

вооружения школьников умениями более высокого уровня обобщения, 

чем в начальной школе, умениями, которые, будучи сформированы в 

процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись бы при 

изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в 

практической деятельности; 

 - продолжение формирования общеучебных умений и навыков, 

уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения; 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу специального образования и его  развивающего 

потенциала; 

- создание условий для овладения обучающихся максимально 

доступным им возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, 

необходимым для их самостоятельной жизни, получения 

профессиональной подготовки по тем видам труда, по которым они могут 

быть трудоустроены и социально адаптированы; 

- учет психологических, возрастных особенностей развития 

личностной, познавательной сферы подростка при формировании 

учебных умений и навыков. 
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3.1.2. Основные понятия и характеристика общеучебных 

умений и навыков, их связь с содержанием отдельных учебных 

предметов и места в структуре образовательного процесса 

 

Успешное усвоение АООП  на втором этапе обучения  

невозможно без сформированности у воспитанников элементарных 

общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы 

ему в дальнейшей учебной деятельности. Во-первых, они применяются 

учеником, независимо от изучаемого предмета и характеризуют его как 

школьника: каковы мотивы его деятельности, умеет ли он понимать 

учебную задачу, осуществлять поиск средств ее решения, есть ли у него 

желание улучшать результаты своего учебного труда. Во-вторых, каждый 

предмет, который изучается на втором этапе общего образования,  вносит 

свой вклад в формирование учебных умений, и с этой точки зрения они 

являются межпредметными. 

В настоящее время   интерес к общеучебным умениям и навыкам, 

как  способам получения и применения знаний, у детей низкий . Однако, 

обучение не может быть успешным, если не ставится задача вооружить 

обучающихся системой умений и навыков учебного труда - начиная от 

умений читать и писать до самостоятельного планирования работы, 

осуществления самоконтроля за ее выполнением и внесения 

последующих коррективов. . 

От сформированности умений в значительной мере зависят 

обучаемость умственно отсталых детей, темпы переработки и усвоения 

ими получаемой информации и в конечном итоге качество знаний 

обучающихся. Исследователи выделяют общие учебные умения, к 

которым относятся умения составлять план ответа, работать с учебной 

литературой и другие, и умения, специфические для конкретных учебных 

предметов. 

Система специального (коррекционного) обучения умственно 

отсталых детей в нашей стране не предусматривает освоение ими 

цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для продвижения умственно отсталых 

детей в общем развитии, усвоения ими знаний, умений, формирования 

навыков является специально организованное обучение и воспитание. 

Система специального образования этой категории детей ориентирована 

на подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, 

независимой жизни. Приоритетом образования умственно отсталых детей 

является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения, 

предполагающими дифференциацию учащихся с учетом их особенностей 

и возможностей овладения учебным материалом.  

      Говоря о формировании у школьников учебной самостоятельности,  

необходимо иметь в виду две стороны проблемы. Первая заключается в 
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том, чтобы развивать самостоятельность в познавательной  деятельности, 

научить умственно отсталых школьников самостоятельно овладевать 

знаниями, хотя бы примитивными, формировать свое мировоззрение; 

вторая - в том, чтобы научить применять имеющиеся  (полученные в 

школе) знания в  дальнейшем учении и практической деятельности. 

Для успешного обучения первостепенное значение имеют 

познавательные умения - умения самостоятельно приобретать знания. 

Они особенно важны для подготовки обучающихся к пополнению и 

обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерывному 

образованию. 

У детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения, 

медленно развиваются понимание и использование речи, а окончательное 

развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие навыков 

самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в 

надзоре на протяжении всей жизни. Их школьные успехи также 

ограничены, но часть детей осваивает основные элементарные умения и 

навыки, необходимые для чтения, письма и счета. Образовательные 

программы могут дать им возможности для развития своего 

ограниченного потенциала и приобретения некоторых базисных навыков. 

Такие программы соответствуют замедленному характеру обучения с 

небольшим объемом усваиваемого материала.  

Школьники с легкой и умеренной степенью умственной 

отсталости получают доступные им общеобразовательные и трудовые 

знания, умения и навыки. Под влиянием специального корригирующего 

обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем 

общем развитии, у них формируются определенные навыки учебной и 

трудовой деятельности, более сложные формы психической деятельности. 

Однако и это развитие идет неравномерно в различные периоды 

образовательного процесса и зависимости от индивидуальных 

психических особенностей каждого ученика.  

Успех формирования учебных умений и навыков, обучения 

некоторых умственно отсталых школьников во многом зависит от 

индивидуальной или групповой коррекции имеющихся у них более 

выраженных проявлений нарушения психофизического развития, 

например, фонетико-фонематического, зрительного восприятия, 

пространственного, двигательного, а также развития компенсаторных 

возможностей. Результаты обучения учащихся с отклонениями в развитии 

эмоционально-волевой сферы поведения часто оказывается ниже их 

потенциальных возможностей. Они нуждаются в постоянном внешнем 

регулировании их деятельности. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы 

подготовить его к усвоению нового материала, который необходимо 

правильно отобрать и объяснить, помочь усвоить и применить на 

практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С этой 

целью необходимо использовать методы и приемы обучения в различных 
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модификациях. Большое внимание должно быть уделено характеру и 

объему оказания необходимой помощи обучающимся на разных этапах 

усвоения учебного материала. 

Совершенствование формирования у обучающихся умений и 

навыков учения во многом зависит от единства во взглядах на сущность 

этих понятий. В педагогической литературе встречаются различные 

определения данных понятий. В одних случаях умения определятся как 

готовность к практическим действиям, выполняемым сознательно на 

основе приобретенных знаний. В других, как способности человека 

выполнять действия, приобретенные на основе знаний и опыта. Имеют 

место определения умений как практического действия, осознанной, 

преднамеренной интеллектуальной деятельности. В связи с тем, что 

практически невозможно отдать предпочтение какому-либо одному 

определению, выделим общие и отличительные признаки умений и 

навыков. 

    Общее между ними состоит в том, что они представляют собой 

результат овладения способами учебно-познавательной деятельности. 

Этот результат выражается в готовности (способности) человека 

совершать действия. Общим признаком умений и навыков является и то, 

что они характеризуют готовность школьника совершать действия, 

которая приобретена на основе усвоения способов учебно-познавательной 

деятельности. 

    Различия между умениями и навыками обнаруживаются в 

процессе их формирования. Умения формируются упражнениями в 

изменяющихся условиях, т. е. в процессе переноса способов действий в 

несколько измененную и новую учебную ситуацию. При 

совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку 

этому процессу не подвержено  центральное звено  

решения мыслительных задач: нахождение принципа (основной идеи) ее 

решения на основе связи известного с неизвестным. Поэтому отмечается, 

что действия, совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы. 

    Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних 

и тех же условиях деятельности. При этом совершаемое действие носит 

автоматизированный характер, а контроль  за его выполнением 

осуществляется главным образом подсознательно. Это разгружает мозг, 

помогает решать ему сложную мыслительную задачу. 

Учитывая, что основной дефект умственно отсталых школьников 

лежит в области интеллектуальной сферы, не все получаемые 

обучающимися знания в школедля детей с ОВЗ формируются в 

необходимые умения и навыки, доводятся до уровня усвоенных знаний. 

Обучение носит элементарно-практический характер и направлено, с 

учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на разрешение 

главной задачи - подготовки детей к максимально возможной социально-

трудовой адаптации.  
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Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая 

должна реализовываться во всех классах и на каждом учебном предмете 

является формирование у школьников учебной деятельности, умения 

учиться. Эта цель актуальна и для специальных школ для детей с ОВЗ. 

Именно направленность на практический, деятельностный характер 

обучения не только провозглашается в специальной педагогике, но и 

реализуется в специальных (коррекционных) учебных заведениях в 

методиках трудового обучения и изобразительной деятельности.  

Поэтому в Программе для второго этапа обучения в школе особое 

место отведено деятельностному, практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Для формирования любого умения и навыка учителя в 

школепридерживаются определенных специальных последовательных 

методов – методов поэтапного формирования умственных действий: 

во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя 

изучаемый объект (факт), разбивает всю осваиваемую деятельность на 

видимые шаги (действия) и на этой основе составляет схему обобщенного 

способа действий, фиксируя ее в виде плана (памятки-инструкции);  

во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять 

с опорой на материальные и (или) материализованные средства 

(наглядность, включая памятки, схемы и др.), сопровождая свои действия 

громкоречевыми пояснениями;  

в-третьих, он повторяет и воспроизводит деятельность с 

постепенной ее интериоризацией (формированием умственных действий 

и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом внешних связей 

с предметами и социальных форм общения) по типу все более 

отдаленного переноса. 

По существующей традиционной практике обучения в 

специальных школах для детей с ОВЗ (УО) уже с начальных классов 

ученикам даются предметные знания и многочисленные образцы анализа 

конкретных объектов природы, трудовой и изобразительной 

деятельности, картин и иллюстраций, текстовой информации. Но 

реальная жизнь не только состоит из типовых ситуаций, которые могут 

разрешаться человеком на основе освоения элементов социального опыта 

- знаний и умения их применять в условиях класса, школы, под 

руководством учителя. Выпускник в обычной жизни будет постоянно 

сталкиваться с нестандартными, проблемными жизненными задачами, 

которые ему придется решать не на основе усвоенных шаблонов, а 

творчески. Отсюда вытекает необходимость еще в одном элементе 

социального опыта, который должен накапливаться у старших 

школьников, а значит быть представленным в программах и учебниках, - 

опыт творческой деятельности в нестандартных, проблемных ситуациях. 

В Базовых образовательных программах для детей с ОВЗ   такие 

цели не обозначены. 
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Содержание образования в специальной (коррекционной) 

образовательной школе не всегда может обеспечить формирование 

творческой деятельности обучающихся, в основе которой лежит 

самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение 

новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п.   

Вместе с тем, в рамках доступных для выпускников школы 

образовательных областей у них, в зависимости от степени тяжести 

умственной отсталости и, исходя из показателей (возможностей) 

обучения, могут формироваться отдельные элементы личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений 

и навыков. Специальные задачи по коррекции речи и мышления 

школьников с нарушениями интеллектуального развития являются 

составной частью учебного процесса и решаются при формировании у 

них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

3.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений 

и навыков у обучающихся 

Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых 

детей в ходе образовательного процесса возможно лишь при соблюдении 

определенных условий.   

1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться 

оригинальными программами по всем учебным предметам. 

2. Необходимо использовать специфические методы обучения, 

оптимально сочетать словесные, наглядные и практические методы. 

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей 

и обучающихся специальными учебниками, методическими пособиями и 

методиками, наглядным и дидактическим материалом. 

4. Учебники для умственно отсталых школьников, как и для школ 

общего назначения, должны удовлетворять общепедагогическим, 

методическим и полиграфическим требованиям. 

Общепедагогические требования заключаются в необходимости: 

- обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, 

обозначенных программой; 

- развивать мышление и речь обучающихся; 

- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных 

пределах) приобретению знаний.  

В качестве методических выдвигаются требования: 

- соответствовать возрастным особенностям обучающихся по 

содержанию, эмоциональному воздействию; 

- соответствовать программным требованиям; 

- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение 

выводов, важнейших положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих 

восприятие, понимание и запоминание учебного материала, удобно 

расположенных и увязанных с текстом; 
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- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование 

умений пользоваться имеющимися знаниями. 

В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной 

направленности обучения, требования индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, как необходимого 

условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-

синтетический способ его преподнесения с целью отработки каждого 

элемента и обеспечения целостного восприятия;  

- опора на ранее усвоенный и имеющийся у обучающихся 

практический опыт; 

- постоянное обращение к конкретной действительности; 

- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и 

закономерностей; 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования 

правил и выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения 

и повторения учебного материала; 

- включение изучаемого материала в различные виды 

упражнений; 

- рациональное использование иллюстративного материала; 

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, 

заданий разной степени сложности. 

Требования к иллюстративному материалу: 

- иллюстрации должны использоваться в качестве 

непосредственного источника знаний и как средство наглядности 

(рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, схемы и другие); 

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее 

усвоение содержания изучаемого материала и его частей; 

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в 

реалистическом планки в цветном изображении, так как условные, 

расплывчатые изображения предметов и явлений окружающей 

действительности могут приводить к искаженному их восприятию 

умственно отсталыми школьниками; 

- в учебниках, начиная с V класса, следует использовать 

символическую наглядность: учебные схемы, таблицы для образования 

более точных и прочных знаний. 

В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех 

классов по основным учебным предметам. 

Учебники должны совершенствоваться на основании новых 

экспериментальных данных изучения особенностей и возможностей 

обучающихся усваивать учебный материал и в связи с изменением 

социальных условий. 
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5. Школа для умственно отсталых детей должна иметь кроме 

помещений, общих для всех типов школ, специфические: логопедический 

кабинет, кабинет психолога, мастерские по тем видам труда, которые 

определены школой. 

Медицинский блок, пришкольный участок, изолятор, комнаты 

для игр и занятий не создают оптимальную среду жизнедеятельности 

детей. 

6. Медицинскую профилактику и лечебные мероприятия, кроме 

обычной педиатрической службы, осуществляет врач- психиатр, 

медсестры.  

7. Должна быть соответствующая материально-техническая база. 

Мастерские для трудового обучения оснащаются станками не только 

учебного, но и производственного назначения, и обеспечены 

материалами. 

8. Должна соблюдаться оптимальная наполняемость классов в 

школев соответствии с нормативными требованиями и требованиями 

СанПиН для различных степеней умственной отсталости обучающихся. 

 

3.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися общеучебных умений и 

навыков 

 

1. Разработана система оценок по всем образовательным 

предметам учебного плана школы, учитывающая особенности и 

возможности обучающихся усваивать учебный материал:  

- сформированность умений и навыков; 

- полноту и правильность полученных знаний; 

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

2. Определены параметры направления обучающихся на 

соответствующий профиль трудового обучения: 

- успешность обучения по образовательным предметам; 

- особенности индивидуальных психофизических нарушений 

развития; 

- соматические заболевания и психическое состояние; 

- склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из 

возможностей школы; 

- пожелания родителей (законных представителей). 

Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в 

конце учебного года представляют учителя-предметники, классный 

руководитель. На основании полученных материалов делается вывод о 

трудовых возможностях ребенка, его профессиональной ориентации. 

        3. По окончании школы сдается экзамен по профессионально-

трудовому обучению, который состоит из практической контрольной 

работы и устного экзамена по специальности. Порядок проведения 

экзамена определяется Приказом Министерства образования. 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов 

3.2.1. Общие положения 

Основное общее образование, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, базой для подготовки его завершения на ступени общего 

основного образования. Образовательные программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ для детей с ОВЗ 

(УО) определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. Они 

направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Школа-школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 

затрудняет решение 

 задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

 

 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов на втором 

этапе общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на 

основе Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. -Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с.,  и И.М. 

Бгажноковой, М. «Просвещение».2013г. 
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В школедля детей с нарушениями интеллектуального развития в 

5-9 классах осуществляются задачи, решаемые в начальной школе, но на 

более сложном речевом и понятийном материале. При этом требования к 

знаниям и умениям обучающихся по годам обучения могут варьироваться 

в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента 

воспитанников школы в различные учебные годы. Однако, для 

выпускников школы они должны быть идентичны требованиям базовой 

программы. 

 

Русский язык 

 

5 класс (4 часа в неделю) 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении 

предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные 

ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи: Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и 

женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных 

женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 
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Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи 

по вопросам. 

Повторение о 1,2, 3-м склонениях существительных. 

Мерное склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже 

(из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном 

падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже 

(за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже 

(с озера, с поля), окончания -у, ю в дательном падеже (к огороду, к морю), 

-е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в 

творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с 

лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью а творительном падеже 

(сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном 

склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям 

(конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: 

из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по 

картине, серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная 

открытка, письмо родителям. 

Повторение  материала, пройденного за год. 

 

                                        6класс  (4 ч. в неделю) 
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Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с 

разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и 

окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), 

приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Имя существительное. Значение имени существительного и его 

основные грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение 

имени прилагательного в речи.  

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу 

и падежу существительного и согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными 

членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с 

союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при 

обращении. 
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Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен 

прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по русскому языку. 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному 

плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в 

рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам 

(«Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах« и 

др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале 

экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о 

проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей 

и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных 

мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

                                   7класс  (4 часа  в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корнях  слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание 

падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных 

в единственном и множественном числе. 
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Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в 

речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам 

(настоящее, прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не  с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица-шь, шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с этими  же 

союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в 

связи с прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, 

практической деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему?», 

«Чему научила меня школа?»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

                                          8 класс  (4 часа  в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом 

и сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 
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Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного 

и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. , 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

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

е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на 

материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом 

и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 
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Сочинения по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, 

практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей 

улицы», «Исторические места в нашем районе», «История капельки 

воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по 

объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за 

телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

                                          9 класс (4 часа  в неделю)  

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными 

членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но  и со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, 

ю я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв 

в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных 

и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости 

от произношения. 

      Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 

зависимости от произношения:  

без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью 

соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. 

Правописание личных местоимений. 
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Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов I 

и11спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 

900; 200, 300, 400,90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения, предложения распространенные и нераспространенные, с 

однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов. 

Предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из 

личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с 

поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

 5 класс 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, 

верблюд, веревка, верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, 

долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, 

здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, 

колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, 

орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа, 

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

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

 6 класс 
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Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, 

гербарий, депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, 

интересный, календарь, кефир, командир, коммунист, конфета, 

космонавт, мавзолей, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, 

океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, 

сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, 

смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, 

фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (52 слова). 

 7 класс 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, 

гардероб, гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, 

километр, лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб, материк, 

милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, 

независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, 

почтальон, программа, продавец, процент, революция, республика, 

рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, 

температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, 

хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

 8 класс 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, 

гражданин, демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, 

квалификация, квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, 

кулинария, национальность, образование, операция, отечество, 

парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, 

телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, 

электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (46 слов). 

 9 класс 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, 

агрессия, агрессор, адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, 

библиография, биография, благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, 

бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, 

гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, досуг, дубликат, 

единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, 

заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение, 

издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, 

исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, 

коллега, коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, 

кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, малодушный, 

митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, 

объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, 

организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, 

правительство, правонарушение, прогрессивный, пролетариат, 

профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, 

совершеннолетний, сознательность (92 слов). 
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Чтение и развитие речи 

5 класс (4 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его 

героизме в труде и ратных подвигах; политических событиях в жизни 

страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; родной 

природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением норм литературного произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и 

смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. 

Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание 

частей текста и составление с помощью учителя плана в форме 

повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов 

речи из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по 

вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением 

различных заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 

раз в месяц). 

Формирование читательской самостоятельности школьников. 

Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем 

тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, 

чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному 

чтению, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Бажов П.П "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный 

камень", "Горный мастер".  

Бианки В.В. "Тигр-пятиполосик", "Снегурушка-милушка", "Муха и 

чудовище", "Музыкальная канарейка", "Храбрый Ваня".  

Волков А.М. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных 

королей", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".  
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Гайдар А.П. "Чук и Гек". 

Житков Б.С. "Пожар в море", "Наводнение", "Обвал", "На льдине", 

"Компас". 

Мамин-Сибиряк Д.Н. "Про комара комаровича, длинный нос", "Сказочка 

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

про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост". 

Носов Н.Н. "Фантазеры", "Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", 

"Веселая семейка". 

Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо".  

Паустовский К.Г. "Похождение жука-носорога".  

Пермяк Е.А. "Семьсот семьдесят семь мастеров".  

Полевой Б.П. "Сын полка". 

Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В 

краю дедушки Мазая".  

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка", "Воришка", 

"Заботливая мамаша", "Ушан", "Сиротка". 

6 класс (4 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и 

языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом 

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

природе и бережном отношении к ней; знаменательных событиях в жизни 

страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение "про себя". 

Выделение главной мысли произведения и его частей. 

Определение основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. 

Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражений, 

характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя 

простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и 

выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться 

к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, 

подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 

раз в месяц). 
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Систематическое чтение детской художественной литературы, детских 

газет и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по 

данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним 

отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", 

"Белогрудка", "Злодейка". 

Бажов П.П. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", 

"Надпись на камне", "У старого рудника", "Уральские были". 

Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из 

Атлантиды". 

Бианки В.В. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", 

"Сумасшедшая птица", "Морской чертенок". 

Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна 

заброшенного замка". 

Гайдар А.П. "Тимур и его команда". 

Кассиль Л. А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", 

"Улица младшего сына". 

Катаев В.П. "Белеет парус одинокий". 

Маршак С.Я. "Быль-небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", 

"Ледяной остров", "Приключения в дороге".  

Мамин-Сибиряк А.Н. "Умнее всех сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино 

золото", "Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича".  

Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в 

солнечном городе", "Незнайка на Луне".  

Олеша Ю.К. "Три толстяка". 

Паустовский К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот-ворюга", 

"Прощание с летом". 

Пермяк Е.А. "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", 

"Волшебная правда". 

Пришвин М.М. "Кладовая солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", 

"Лесной доктор", "Птицы под снегом".  

Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы".  

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож".  

Толстой А.Н. "Золотой ключик или приключения Буратино". 

7 класс (4 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 
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Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

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

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т Твардовского, С.Я. 

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

Симонова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. 

Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением 

лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 

раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВП. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в 

полынье", "Капалуха". 

Беляев А.Р. "Чудесное окно". 

Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", 

"Мышарик", "Вести из леса".  

Гайдар А. П. "Судьба барабанщика". 

 Горький А.М. "Детство".  

Дефо Д. "Робинзон Крузо". 

Жюль Верн "Дети капитана Гранта". 

Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит".  

Катаев ВЛ. "Хуторок в степи". 
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Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", 

"Дети подземелья". 

 Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". 

Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", 

"Степная гроза", "Жильцы старого дома".  

Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных 

битв", "Под вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом 

баянисте", "Защитник Сталинграда"). 

Чехов А.П ."Спать хочется", "Каштанка". 

8 класс (4 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, 

А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, 

А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, С.В. 

Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 

героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 

раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", 

"Бабушка с малиной", "Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", 

"Последний поклон". 

Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто". 

Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон 

просит огня". 
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Ваншенкин К.Я. Стихотворения.  

Гайдар А.П. "Школа".  

Есенин С.А. Стихотворения. 

Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное дерево".  

Каверин В. А. "Два капитана". 

Макаренко А.С. "Педагогическая поэма" (отрывки).  

Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке".  

Рубцов Н.М. Стихотворения.  

Симонов К.М. Стихотворения.  

Сурков А.А. Стихотворения. 

Чехов А.П. "Толстый и тонкий", "Унтер Пришибеев". 

Шукшин В.М. "Сильные идут дальше", "Сны матери", "Хозяин бани и 

огорода". 

9 класс (4 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических 

и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. 

Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. 

Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. 

Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. 

Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, 

Б. Окуджавы. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к 

героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков 

героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 
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Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 

раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Ахматова А.А. Стихотворения.  

Беляев А.Р. "Человек-амфибия".  

Богомолов В.О."Иван". 

Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". 

Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 

Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие". 

Жюль Верн "Таинственный остров". 

Воскресенская 3. "Сердце матери". 

Горький А.М. "В людях", "Мои университеты". 

Есенин С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема". 

Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий 

сказочник", "Разливы рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава".  

Сурков А.А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно).  

Цветаева М.Н. Стихотворения.  

Чехов А.П. "Дом с мезонином". 

Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 

                                     Математика 

                         5 класс (4 часа в неделю) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 

1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных 

чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 

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

трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 
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Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 

1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год =  365, 366 

сут. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости (устно ): (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 

см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8 

м±4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их 

проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40x2; 400x2; 420x2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24-2; 243x2; 48 : 4; 488 : 4 и 

т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество 

долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби 

правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

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

сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 

арифметические действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля 

и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение К. и Б. 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р. 

6 класс (4 часа в неделю) 

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

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

пределах 1 000 000 (легкие случаи). 
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Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

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

запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение 

количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, 

сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное 

свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей 

более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных 

чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа,задачи  на 

прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, 

скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости: (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные); в пространстве: 

наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки I и | |. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 

вершины; их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 

 

7 класс (4 часа в неделю) 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 

письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно. 
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Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение 

десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место 

десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, 

начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на 

движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметические действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

8 класс (4 часа в неделю) 

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

5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

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

письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1*. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы 

транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 
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Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной 

мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 

км2); их соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 

= 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 

100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2лR , сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = лR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, 

треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

9 класс (4 часа в неделю) 

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

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

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

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие 

целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие 

случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа 

по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамида. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. 

км (1 км3).  

Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема 

(рассматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 

мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, 

сечения шара, радиус, диаметр. 
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Природоведение 

5 класс (2 часа в неделю) 

Земля — планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — 

источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение 

космоса людьми. Первый полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 

Погода. Явления природы. 

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное 

время года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения 

в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой 

деятельности человека. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва - 

столица нашей Родины. Достопримечательности: музеи, театры, 

исторические и культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в 

Москве. 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства 

сообщения между городами. Транспорт: железнодорожный, воздушный, 

водный, автомобильный. Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом 

(полный адрес). 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. 

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. 

Свойства воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и 

лед. 

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

Температура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение 

температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, 

мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, 

сыпучесть, газообразное состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения и животные экологических систем. 

Лес 

Растения, грибы леса. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

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

Кустарнички: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 
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Животные леса. Звери :медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, 

кабан и др.. Птицы:кукушка, дятел, синица, соловей и др.. Насекомые 

:жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.. 

Сад. Огород. Поле 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня 

и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные 

растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, 

розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, 

огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, 

петрушка, салат и др.). 

Животные огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые 

черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки 

жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, 

кукуруза и др.). 

Животные ~ вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые 

насекомые и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка 

и др. 

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

полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Болото 

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

морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Водоемы 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и 

др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, 

жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи 

и др. 

Человек. Охрана здоровья 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние 

конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за 

своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, 

кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, 

конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильное питание 

и дыхание. 
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Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, 

инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые 

заболевания, гепатит и др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.  

Экология. Охрана природы 

Что такое экология? 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в 

«Красную книгу». Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке и в школе 

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

Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений.  

Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения 

этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и 

труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с 

особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или 

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

краеведческий музей. 

Биология 

6 класс (2 часа в неделю) 

Неживая природа 

Введение  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в 

жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую 

природу. 

Вода  

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет 

и использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, 

питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в 

природе. 
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Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Расширение воды при замерзании. 

Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.  

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей.  Определение 

чистоты воды ближайшего водоема.  

Воздух  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. 

Теплопроводность воздуха. Учет и использование свойств воздуха 

человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания 

растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 

пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

Объем воздуха в какой-либо емкости. 

Упругость воздуха. 

Воздух — плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в 

теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи.  

Полезные ископаемые  

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и 

использование. 
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Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо 

впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, 

текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: 

бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 

использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и 

медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, 

стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием 

полезных ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

- влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов 

(упругость, хрупкость, пластичность). 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов.  

Экскурсии: 

— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и 

переработки полезных ископаемых (в зависимости от местных условий)  

Почва (10 ч) 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть 

почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение 

глины и глинистых почв по водным свойствам. 
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Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и 

пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Выделение воздуха и воды из почвы. 

Обнаружение в почве песка и глины. 

Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. 

Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и 

боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов 

деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: 

- к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.  

Повторение  

 

7 класс  (2 часа в неделю) 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ  

Введение  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

Значение растений в природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень.  

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение 

корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды 

и минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 

растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). 

Жилкование. Листья простые и сложные. Образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. 

Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. 

Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о 

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 
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Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение 

плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение 

семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3        Образование крахмала в листьях на свету. 

4         Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5.       Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение 

семени с одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение 

семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, 

уход, уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. 

 Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для 

южных районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин 

— кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая 

земляника (персик, абрикос — для южных районов). 



 

101 

 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, 

их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние 

цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — 

многолетнее растение. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от 

лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их 

размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места 

произрастания папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания 

мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  

Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные 

и ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных 

грибов. 

Практические работы: 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном 

участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы.  

Экскурсия (1 ч): «Весенние работы в саду». 

 Повторение  

 

8 класс (2 часа в неделю) 

ЖИВОТНЫЕ  

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного 

скелета.  

Черви 

Общие признаки червей. 
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Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители 

глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред 

глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль 

насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний 

вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение.Вред, приносимый этими 

насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных 

бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности 

человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение 

тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых.  

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми.  

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о 

рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, 

способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 
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Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности 

образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение 

и охрана птиц. 

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

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, 

уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части 

тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и 

задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. 

Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, 

питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие 

признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 
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кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных 

зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих 

животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ 

жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 

распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее 

строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание 

детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего 

вида, передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности 

строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие 

фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания 

овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 

Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к 

засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 

верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к 

суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, 

головы, ног, кожного покрова. 
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Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 

оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, 

головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы 

и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие 

признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение 

диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

 Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник 

или морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их 

кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: 

участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

9 класс (2 часа в неделю) 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в 

строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений и 

знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении 

клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. 

Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства 

декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 
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Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), 

плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и 

алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда 

физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через 

воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на 

органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом 

воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, 

желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки.  

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение 

почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение. 
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Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», 

моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). 

Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека 

в целом. Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и 

другие. Меры профилактики. 

География 

6 класс (2 часа в неделю) 

Начальный курс физической географии 

I четверть  

Введение  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты 

погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные 

осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических 

представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

Межпредметные связи 

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, 

растительности и животного мира, высота Солнца и 

продолжительность дня в разное время года ("Развитие устной речи на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности", "Природоведение"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

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

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — 

атласом, с рабочими тетрадями на печатной основе.  

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 
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Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, 

звездам, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных 

направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение ("Математика"). Рисунки 

компаса и линии горизонта ("Изобразительное искусство"). 

Изготовление звездочки ориентирования ("Ручной труд"). Правописание 

трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования).  

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф 

местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов.  

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте ("Математика"). 

Поверхность нашей местности ("Природоведение"). Работа с глиной, 

пластилином, природным материалом ("Ручной труд"). 

Предметы и явления неживой природы ("Естествознание"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, 

горы, оврага, вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле  

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

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

II четверть 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их 

осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и 

полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе ("Природоведение"). 
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Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения 

("Естествознание"). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом ("Ручной 

труд"). Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте 

("Изобразительное искусство"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) 

или изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов 

и других ее частей.  

План и карта  

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 

Использование плана в практической деятельности человека. План класса. 

План школьного участка. Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб 

карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и 

т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей.  

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб ("Математика"). Вид сверху, 

сбоку, масштаб ("Трудовое обучение", "Черчение"). Различие цвета и 

оттенков ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов 

("Русский язык").  

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной 

карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на 

плане (чертеже) в масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного 

плана-макета школьного участка. 
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Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на 

таблицу условных знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 

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

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных 

водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

III четверть  

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение 

космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

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

глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: 

горизонтальное, вертикальное, наклонное ("Математика", "Черчение"). 

Причины смены дня и ночи, времен года ("Природоведение"). Рисунок 

земного шара и глобуса ("Изобразительное искусство"). Правописание 

трудных слов ("Русский язык") 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с 

обозначением экватора и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых 

кругосветных путешествий (в рабочей тетради на печатной основе). 

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, 

ламинированными). 
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Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим 

поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об 

освоении космоса. 

Карта России  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей 

страны. Столица России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

IV четверть  

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, 

Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного 

угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа с 

контурными картами. Река Волга. 

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

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша 

местность ("Природоведение"). 

Вода, полезные ископаемые ("Естествознание"). Различение цвета и его 

оттенков ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов 

("Русский язык").  

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту 

России в рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — 

образец из коллекции — его название — основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Географическая номенклатура 
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Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, 

омывающих берега России. 

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

Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские. 

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

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Екатеринбург (по выбору учителя). 

Свой край. 

7 класс (2 часа в неделю) 

География России 

I четверть 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. Европейская и 

азиатская части России. Административное деление России. Разнообразие 

рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы 

России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское 

хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России. 

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

II четверть  

Зона тундры  

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

тундры. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, 

Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона  

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

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

Животный мир. Пушные звери. 

III четверть  

Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города 

Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, 

Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок 

по лесной зоне.  

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный 

мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

IV четверть 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия . Города зоны полупустынь 

и пустынь.  

Зона субтропиков  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты 

(Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск.  

Высотная поясность в горах  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и 

экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

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

Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и 

животного мира, охрана растений и животных ("Естествознание"). 

Города нашей Родины ("Природоведение"). 

Длина рек, высота гор, численность населения ("Математика"). 
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Работа с глиной, пластилином, природным материалом при 

изготовлении несложных макетов по природным зонам ("Ручной труд"). 

Использование леса ("Столярное, переплетное дело"). 

Добыча, свойства и использование металлов ("Слесарное дело"). 

Различение цвета и оттенков ("Изобразительное искусство"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-

приложении к учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий в рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для 

работы с магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Географическая номенклатура 

Зона арктических пустынь 

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

Чукотское. 

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

Новосибирские. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

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

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

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

Волго-Балтийский. Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний 

Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток.  

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

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск.  

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. Города: 

Астрахань, Элиста.  

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск.  

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

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

Екатеринбург, Челябинск, Барнаул. 

8 класс (2 часа в неделю) 

География материков и океанов. Часть 1 

I четверть 

Введение  

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

света на глобусе и карте. 

Мировой океан  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов ("Математика"). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей ("Естествознание"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради 

на печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан". 

Материки и части света 

Африка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая 

республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика 

(ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной 

основе географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

2 четверть 

Австралия  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 
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Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки 

птиц и животных Антарктиды. Изготовление простейшего макета 

изучаемого материка. 

III четверть 

Америка  

Открытие Америки (1 час).  

Северная Америка  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера 

Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные 

Штаты Америки. Канада.Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный 

мир саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, 

Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

IV четверть  

 Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир 

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

Обобщающий урок.  

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана 

водоемов; растения и животные, занесенные в Красную книгу; 

культурные растения и сельскохозяйственные животные 

("Естествознание"). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об 

охране природы ("История"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, 

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

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией в рабочей тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и 

животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров 

Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, 

Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая 

Гвинея, река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн.  

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. Северная 

Америка 
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Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова: 

Гренландия, Куба, полуострова: Лабрадор, Аляска, Флорида, 

Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие 

озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, 

Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, 

Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, 

Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, 

Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, 

Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

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

Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-Дарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. 

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

Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии  

I четверть  

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

(Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

2 четверть 

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

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

Молдавия (Республика Молдова).  

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия  

Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения 

(Республика Армения). 

III четверть  

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

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

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

выбору учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов.  

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. 

Суверенная Россия ("История").  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в 

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

Составление альбома «По странам и континентам». 

IV четверть  

Свой край  
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История возникновения нашего края. Географическое положение. 

Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана 

водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. 

Охрана растительного мира. 

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

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, 

насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. 

Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, 

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

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут 

работать выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок «Моя малая Родина».  

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края 

("История"). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и 

животный мир, экологические проблемы ("Естествознание"). Фольклор 

("Музыка"). Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные 

памятники ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов 

("Русский язык").  

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из 

картона, месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — 

областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых 

растений и животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную 

книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной 

поверхности, фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства 

области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 
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Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее 

и будущее нашего края". 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

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

Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, 

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

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

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

 

Мир истории 

6 класс (2 часа в неделю)   

Раздел 1  

Введение (24 ч) 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве 

вокруг нас 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и 

неполное имя. Знаменитые имена в России (2— 3 примера). 

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени 

человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о 

родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, 

поселок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и 

поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на 

которых расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, 

происхождение названия. 

Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. 

Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. 

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, 

национальный состав страны. Республика в составе РФ. Главный город 

страны. Понятие о государственных символах: Государственный герб, 

Государственный флаг, Государственный гимн. Руководство страны, 

республики. Понятия о большой и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной 

системы. Солнце. Луна. 

Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 
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составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, 

родственниках, членах семьи; 

написание своей биографии и биографии членов семьи; составление 

родословного дерева (рисунок); составление словесного втопортрета, 

портретов членов семьи и друзей; 

чертить схемы улиц, маршрутов движения; умение проводить 

пропедевтическую работу с символами, цветами карты; 

рисование Государственного флага, прослушивание 

Государственного гимна; 

проведение словарной работы. 

Тема 2. Представления о времени в истории (6 ч) 

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и 

будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом 

времени: солнечное время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, 

сутки, части суток. История календаря. Меры времени. 

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), 

тысячелетие, историческая эпоха (общее представление), «лента 

времени». Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский 

календарь, русский земледельческий календарь). Понятие (ориентировка): 

давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; 

завтра, через день, через месяц, через год — будущее. Части века: начало 

века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события XX в. 

(обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; составление календаря 

на неделю, месяц, изображение «ленты времени» одного столетия, одного 

тысячелетия (с учетом программы по математике); ориентировка на 

«ленте времени»; рассказы об истории календаря; 

определение времени по солнечным часам, работа с моделью лунного 

времени; 

нахождение пословиц и поговорок о времени, временах года, о 

человеке и времени и др.; 

подготовка и проведение тематических занятий, викторин на темы: 

«С чего начинается Родина», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», 

«Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы 

живем». 

Тема 3. Начальные представления об истории (6 ч) 

История — наука об изучении развития человеческого общества. 

Значение исторических знаний для людей, необходимость их изучения. 

Историческая память России (3—4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие 

добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 
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нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных 

примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники 

материальной и духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи 

и рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники 

строительства, зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте. 

Составляющие части исторической науки: история местности, 

история страны, история культуры, науки, религии. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; рассматривание 

и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к 

различным историческим эпохам;экскурсии в краеведческий, 

исторический музеи; ознакомление с историческими памятниками, 

архитектурными сооружениями (можно с культовыми); составление 

вопросов для викторин; просмотр фильмов о культурных памятниках; 

подготовка и проведение викторин на темы: «История одного 

памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 

нашего города» и др. 

Раздел II. История Древнего мира (10 ч) 

Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч) 

Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении 

человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид 

первобытных людей. Среда обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от 

современного человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. 

Древние орудия труда. Начало каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. Защита от 

опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения 

религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. 

Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые 

сообщества. Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена 

образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за 

выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, 

основные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный (3 ч) 

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные 

занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец 
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ледникового периода и расселение человека разумного по миру. Влияние 

различных климатических условий на изменения во внешнем облике 

людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий 

труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы 

первых людей. Понятия о семье, общине, роде, племени. 

Раздел III. История вещей и дел человека (21 ч.) 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии (от древности до 

наших дней) (3 ч) 

Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня 

древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, 

культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких 

животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий 

труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого 

изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни 

людей. Современные способы получения большого количества энергии. 

Экологические последствия при получении тепловой энергии от сжигания 

полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических 

ресурсов Земли для жизни всего человечества (см. программу по 

природоведению). 

Тема 2. История использования человеком воды (4 ч) 

Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. 

Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания, открытие новых земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного земледелия, его значение в истории 

человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное 

колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека (2 ч) 

Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища 

человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-

разборные жилища, материалы, используемые для строительства жилья у 

разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, яранги, 

вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы 

для строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и 
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других зданий. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, 

их значение для изучения истории. 

Тема 4. История появления мебели (2 ч) 

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о 

назначении, видах, материалах для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). 

Изучение мебельного производства в исторической науке. Изготовление 

мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека (3 ч) 

Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого 

организма. Уточнение представлений о пище человека в разные периоды 

развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. 

Способы добывания пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, 

охота, земледелие (выращивание зерновых культур, огородничество, 

садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления 

продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, национально-

культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у 

разных народов. Употребление традиционной пищи как необходимое 

условие сохранения здоровья и жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды (3 ч) 

Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для 

изготовления посуды. 

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, 

изобретение гончарного круга, его значение для развития производства 

глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды 

(3—4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной 

посуды, ее виды. Преимущества деревянной посуды для хранения 

продуктов, народные традиции ее изготовления (3—4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение 

музея по темам «История посуды», «История мебели». 

Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч) 

Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их 

функциях. Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в 

мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о 

внешнем облике человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от 

неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. 
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Способы изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование 

видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные 

традиции изготовления одежды (2—3 примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в 

разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на 

примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на 

возникновение разных видов обуви. Обувь в разные исторические 

времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

Посещение музея по теме раздела. 

Раздел IV. История человеческого общества (12 ч) 

Тема 1 (4 ч) 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в 

трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных 

верований у первобытных людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире (общие представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религии для духовной жизни 

человечества. 

Тема 2 (3 ч) 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие 

изобретения (2—3 примера). Направления в науке: астрономия, 

математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе развития 

науки. 

Причины возникновения речи как главного средства для общения и 

коммуникации. Значение устного творчества для истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. 

Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо 

(образные примеры). История латинского и славянского алфавита. 

История книги и книгопечатания (общие представления). 

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и 

направления искусства (общие представления). 

Тема 3 (5 ч) 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). 

Выделение семьи. Родовая община. Племя. Условия для возникновения 

государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Понятия о 
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гражданских свободах, государственных законах, демократии (доступно, 

на примерах). 

       Экономика как показатель развития общества и государства. История 

денег, торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. 

      Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев; 

рассказ о посещении музеев и других историко-культурных мест. 

Творческие задания 

Изготовить альбомы, стенды; 

подготовить и провести тематические игры, викторины, вечера; 

организовать клуб «Мир истории». 

История Отечества  

7 класс (2 часа в неделю) 

Раздел I. Древняя Русь (38 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ 

(см. программу 6 класса) (2 ч) 

Тема 1. Происхождение славян (4 ч) 

Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних 

славян на рубеже III—II тыс. до н. э. в северной части Европы от Рейна 

до Днепра. Ветви славян и славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания 

славян, их значение для занятий населения и жизненного уклада. 

Взаимное обогащение культуры славян и культуры соседних народов: 

скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на 

Византию. 

Словарь: славяне, коренные народы, предшественники, племена, 

переселение, кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.) (3 ч) 

Особенности географического положения, природные и 

климатические условия проживания восточных славян. Смешение 

восточных славян с соседними племенами: финно-угорскими, 

балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских 

племен. 

Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. 

Грады как центры племенных союзов. Верховная знать — князья, 

старейшины, их опора — дружина. Положение женщин в общине. Вече 

— общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, 

полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

Словарь: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян (4 ч) 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических 

условиях. Занятия восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, 

бортничество, огородничество и др. 
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Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие 

ремесел, изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей 

восточных славян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в 

греки». 

Возникновение городов — центров ремесел, торговли, 

административного управления. Киев и Новгород — развитые центры 

славянского мира, контролирующие торговые пути. 

Словарь: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян (3 ч) 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог 

грома, молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — 

бог солнца; Род — бог плодородия. Археологические находки культуры 

восточных’ славян. Обряды восточных славян; культ предков. Свадебные 

и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с 

земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник 

Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, 

плачи. 

Словарь: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства (6 ч) 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной 

борьбы князей — Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, 

младшая дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). 

Боярская дума — совещательный орган при князе для решения 

государственных вопросов. Община как замкнутая социальная система, 

организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, 

культурную жизнь ее членов. 

Вотчина — крупное частное землевладение, основная экономическая 

единица Киевской Руси. Земля — главное богатство восточных славян. 

Положение простых крестьян — смердов, рабов (холопов, челяди), 

закупов. Полюдье — сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» 

и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, 

Смоленска, Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: 

внешняя торговля с северными народами, западными и южными 

славянами. Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские 

сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, 

Ольга, Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ 

государства и покорения соседних племен. 

Словарь: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 
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Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.) (4 ч) 

Повторение. Истоки христианской веры. 

Религии к X—XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая 

религия Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская 

Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), католический Запад. 

Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского 

государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира 

Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия 

Русью христианства для ее дальнейшего исторического развития: 

укрепления государственной власти, расширения внешних связей, 

укрепления международного авторитета, развития культуры. 

Словарь: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978-

1054) (4 ч) 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе 

Мудром. Забота о безопасности границ государства: военные походы 

князя. Киев — один из крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, 

градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия 

Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими 

дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. «Русская Правда» — свод 

древнерусского феодального права. 

Словарь: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях (XI—XV вв.) 

(5 ч) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в 

результате княжеских междоусобиц и на родных восстаний, угрозы 

соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053—1125) по 

сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей — 

шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление 

международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных 

лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества 

после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого 

князя киевского (1076—1132).  

Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), 

Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-

востоке). 

Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская 

боярская республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. 

Первое упоминание о Мосьсве (1147). 
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Словарь: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, 

вече, посадник, республи , 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв.(до монгольского нашествия) (3 ч) 

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая 

культура, культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских и 

византийских традиций), культура русских земель периода 

раздробленности. Развитие письменности на Руси (до и после принятия 

христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, 

рукописные книги. Развитие устного народного творчества и литературы. 

Выдающиеся литературные памятники: «Повесть временных лет»; 

летописи Пскова, Новгорода и др., жития, «Поучение детям» Владимира 

Мономаха, «Слово о полку Игореве» (обзорно, с примерами). 

Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные 

изделия и др. 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до 

XXI в.: Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, 

соборы Переславля-Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, 

Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской 

Богоматери — символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской 

народности с единым языком, общей территорией, близостью 

материальной и духовной культуры. 

Словарь: письменность, памятники, собор, церковь, икона, 

иконопись, духовная культура. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.) (13 ч) 

Тема 1. Образование монгольского государства. Нашествие на Русь (5 

ч) 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех 

монгольских племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен. 

Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение 

русско-половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, 

вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, 

покорение города Козельска. Поход монгольского войска на Западную 

Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Создание нового 

государства — Золотая Орда, его территория на карте истерии. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с 

ханом, ярлыки. Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — 

преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с 

рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. 

Ратные подвиги. 

Словарь: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, 

завоевание. 
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Тема 2.Объединение русских земель против монголо-татарского 

нашествия (4) 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск 

Батыя: развитие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, 

использование трехполья, использование орудий труда. Развитие 

скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, 

пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, 

монастырского землевладения, десятина. Крестьянские общины. Развитие 

новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного 

строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение 

внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба 

за свержение золотоордынского ига как национальная задача. Собирание 

Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность 

Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над 

Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства (4 ч) 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Правитель централизованного государства Иван III. История Московского 

Кремля. Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой 

Орды. Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума — 

совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль 

Русской православной церкви в объединении русских земель в борьбе с 

монголо-татарским игом. Личность Сергия Радонежского и его влияние 

на самосознание русского народа. 

Словарь: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство (16 ч) 

Тема 1. Российское государство в XVI в. Иван Грозный (1530—1584) 

(6 ч) 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на 

царство царя Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность 

самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы 

Новгорода. Причины возникновения опричнины. Церковь — крупный 

собственник и земле-1 владелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер 

уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение 

казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие 

посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. 

Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев 

день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви.  

Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение 

Сибири. Расширение связей России с народами Северного Кавказа и 

Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское море. 

Словарь: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, 

реформатор. 
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Тема 2. Смутное время. Начало Царской династии Романовых (6 ч) 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI— XVII вв. 

Положение крепостных крестьян. Окончательное формирование 

государственной системы крепостного права. Избрание Бориса Годунова 

на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на берегах 

Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Рост 

авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в 

истории смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват 

российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения 

и восстания. Семибоярщина — заговор и предательство интересов 

государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому 

королю. Освободительная борьба русского народа против польского 

засилья, ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона 

Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из 

рода Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение 

сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление 

церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Словарь: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. (4 ч) 

Завершение формирования русской народности и единого русского 

языка на основе московского говора и Владимиро-суздальского диалекта. 

Церковное и религиозное влияние на культуру, искусство, быт народа. 

Потребность государства в грамотных людях, развитие просвещения, 

создание в городах «книжных училищ», открытие в Москве первого 

высшего учебного заведения — Славяно-греко-латинской академии. 

Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие 

книгопечатания. Появление первых учебных книг: «Грамматика», 

«Считание удобное» (таблица умножения), «Большой букварь». 

Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, 

военному делу и др. Век великих русских географических открытий Азии, 

Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). 

Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство 

каменных церквей, крепостей, влияние итальянской школы на 

архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм Василия 

Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства. 

Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность 

общественного уклада. 

Словарь: народность, просвещение, архитектура, живопись, 

искусство, шедевр. 

8 класс ( 2 ч в неделю)  

Повторение (4 ч) 
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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. Правление Ивана 

Грозного. Смутное время. Великий собор (1613), избрание царя из рода 

бояр Романовых. 

Раздел I. Российская империя в VII—XIX вв. (21 ч) 

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) (10 ч) 

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

первый учитель — Н. Зотов. 

Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. Потешные 

полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба за власть 

с Софьей. 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 

(обзорно). 

Строительство Петербурга. 

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. Кончина Петра I, роль 

личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 

Словарь: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от 

Рождества Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I 

(обзорно) (3 ч) 

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. 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. 

Словарь: экспедиция, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) (5 ч) 
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История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: 

разностороннее образование, доброжелательность, внимание к людям, 

трудолюбие, любовь к порядку, уважение русской культуры. 

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, 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 

— Одессы, Николаева, Екатеринославля, Рыбинска и др. (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины 11: 

превращение южных степей в Новороссию, присоединение Крымского 

ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, 

взятие Измаила, утверждение международного авторитета России в 

качестве первой военной державы в Европе (обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Словарь: государственные повинности, беглые люди, богоугодные 

заведения, международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России XVIII в. (3 ч) 

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). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт- Петербурга, 

Ярославля, Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального 

искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное 

зерцало» (обзорно, на примерах). 

Словарь: архитектурный облик, нравственное поведение, 

меценатство. 

Раздел II. Российская империя в XIX в. (10 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое развитие России в первой 

четверти XIX в. (6 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 (обзорно). 

Убийство Павла I. 
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Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословенного» царя. 

Реформы государственного управления, учреждение министерств. Указ 

царя «О вольных хлебопашцах».  

Освобождение крестьян с землей за выкуп. Франция и Россия в период 

правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри 

России. 

Отечественная война 1812г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. Покорение французской армией стран Западной 

Европы. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, 

Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. 

Народное и партизанское движение 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. 

Словарь: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные 

волнения, реакция, декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (6 ч) 

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 (обзорно). 

Внешняя политика России: 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 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. 

Словарь: свободомыслие, демократия, самодержавие, 

бюрократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в. 

(обзорно, на конкретных примерах) (4 ч) 
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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). 

Словарь: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой 

век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ (8 ч) 

Тема 1. «Царь-освободитель» (3 ч) 

Правление императора Александра II (1856— 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. Русская 

колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (миротворец) (1881—1894) (4 ч) 

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 (обзорно): ускорение 

хозяйственного развития страны, поддержка и укрепление позиций 

дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие 

налоговой системы, банков, рост торгово 
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промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. 

Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, 

торговли, внешнего рынка. 

Словарь: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в. 

(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) (4 ч) 

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. Войенков. 

Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. 

П. Чехов, П. И. Чайковский, T. М. Третьяков и его картинная галерея (см. 

программы по чтению для повторения). 

Словарь: земская школа, естественные науки, путешественники, 

картинная галерея. 

Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до 

февраля 1917 г.) (19 ч) 

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) (6 ч) 

Личность царя Николая И. 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. 

Словарь: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в. (8 ч) 

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 
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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. 

Обзорно: 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. 

Словарь: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, 

отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в. 

(на конкретных примерах) (4 ч) 

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).  

(Содержание раздела представить на образцах примеров из литературы, 

музыки, живописи.) 

                                                   9 класс (2 часа в неделю) 

Раздел I. Начало советского периода в России (1920—1930-е гг.) (14 ч) 

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии 

большевиков (3 ч) 

Предпосылки возникновения новой социальной системы 

(повторение). Партия большевиков, ее влияние на общественную и 

политическую жизнь государства. Призыв В. И. Ленина к вооруженному 

восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. Причины победы 

большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». Образование рабоче-

крестьянского правительства — временного Совета народных комиссаров 

(СНК). Установление советской власти на большей части бывшей 

Российской империи. Причины гражданской войны. 

Словарь: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция (3 ч) 

Причины Гражданской войны. 
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Борьба за власть между представителями разных социальных слоев 

общества. Поддержка странами Антанты белого движения в России. 

Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-

крестьянского социалистического Красного флота. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. 

Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, 

в Крыму, на Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация 

имущества, репрессии священнослужителей. Слом духовных, 

нравственных, культурных устоев в жизни общества. 

Словарь: белая армия, Красная армия, Гражданская война, 

национализация, эмиграция. 

Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929г.г.) 

(обзорно) (3 ч) 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: 

строжайшая централизация экономики — военный коммунизм; 

распределительный принцип; национализация внешней торговли, банков, 

предприятий. Меры по восстановлению хозяйства после Гражданской 

войны. Рост военного производства. Поход против деревни, 

раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной 

политической системы. Молодежные коммунистические союзы (пионеры, 

комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена 

продразверстки и замена ее продналогом, денежное обложение деревни, 

легализация рыночных отношений на селе. Финансовая и денежная 

реформы. Создание Государственной плановой комиссии (Госплан). 

Восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой повинности, 

кризисы и итоги нэпа. 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. 

Ленина. Личность И. В. Сталина, приход к власти. 

Словарь: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура советской России в годы Гражданской войны и 

нэпа (2 ч) 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра 

политического плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, 

В. В. Маяковского, Д. А. Фурманова, В. П. Катаева, М. А. Шолохова 

(выборочно, см. программу по чтению). 

Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к 

песенному жанру, маршам, революционным мотивам. 

Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, 

художественных фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи. 

Контроль партией творчества деятелей культуры, науки. 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 
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Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

Словарь: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР (2 

ч) 

Экономический подъем страны за счет развития энергетики, 

металлургии, машиностроения, химической промышленности, 

являющихся основой военно-промышленного комплекса. 

Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932— 1933 гг. 

Насильственное закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, 

политические процессы, жестокие репрессии. Появление бесплатной 

рабочей силы в системе ГУЛАГа — спецпереселенцы (раскулаченные). 

Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

Конституция — Основной закон Советского государства. 

Словарь: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 

Раздел II. Вторая мировая война (27 ч) 

Тема 1. Накануне Второй мировой войны (2 ч) 

Возникновение в центре Европы военной машины Германии, ее 

бурный экономический, технический рост, стремление к насильственному 

переделу территорий и сфер влияния. Приход к власти в Германии А. 

Гитлера, идеи мирового господства. 

Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

Обзорно: внешняя политика СССР в 20—40-е гг. XX в.: продвижение 

в другие страны коммунистических (интернациональных) идей. 

Вступление СССР в международную организацию -Лигу Наций. 

Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, начало 

переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. 

Начало переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939). 

Словарь: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 

Тема 2. Начало Второй мировой войны у границ СССР (3 ч) 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.). 

Объявление войны Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация 

немецкими войсками стран Северной Европы. Вступление фашистов в 

Париж. Англия в схватке с Германией. 

Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное 

присоединение их территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания 

договора об изменении ее границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. 

Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. 

Ослабление Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного 

состава. Доклады советских разведчиков о готовящемся нападении 

Германии на СССР. Слабое укрепление границ и неготовность армии к 

боевым действиям. 



 

141 

 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны на территории СССР 

(3 ч) 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах 

фашистской агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление 

президентов США и Англии о поддержке Советского Союза в войне 

против Германии, создание антигитлеровской коалиции государств. 

Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Словарь: агрессия. 

Тема 4. Ключевые военные действия на территории СССР (5 ч) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в 

Москве (октябрь 1941 г.). 

Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в 

Великой Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-

западе, попытка прорыва Ленинградской блокады. Итоги зимней 

кампании. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных 

областей юга России. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая 

оборона Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. 

Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 

июля 1942 г. «Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войны, ее 

значение для перелома всего хода Великой Отечественной войны. 

Личность Г. К. Жукова. 

Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал 

М. Г. Кузнецов, его роль в ведении войны на море. 

Словарь: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, 

сопротивление в тылу 

(обзорно) (3 ч) 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация 

предприятий из европейской части страны на восток. Разработка и 

внедрение новых видов вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд 

обороны. Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена 

отпусков, овладение смежными профессиями, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление 

в тылу врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

Методы партизанской войны, координация действий партизанских 

соединений, создание центрального штаба партизанского движения. 

Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем советских 

людей (на конкретных примерах). 

Словарь: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 

Тема 6. Фашизм и его проявления (2 ч) 

Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба 

белорусской деревни Хатынь). Массовые уничтожения евреев на 



 

142 

 

территории СССР и других европейских стран. Блокада Ленинграда и ее 

последствия. Насильственное переселение советских людей в Германию 

для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским 

военнопленным и гражданским лицам в концентрационных лагерях 

(Освенцим, Дахау, Бухенвальд). 

Словарь: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны 

(обзорно, на примерах) (3 ч) 

Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной 

техники: танков, самоходно-артиллерийских установок, самолетов.  

Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: 

В. И. Лебедев-Кумач (песня «Священная война»), М. В. Исаковский 

(песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. Лучшие произведения 

военных лет: М. А. Шолохов «Судьба человека», «Они сражались за 

Родину»; А. Т. Твардовский «Василий Теркин»; А. А. Фадеев «Молодая 

гвардия» и др. 

Советские фильмы периода войны: «Александр Пархоменко», «Два 

бойца», «Кутузов» (1944 г., реж. В. М. Петров) и др. 

7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, 

Л. О. Утесова, Л. А. Руслановой и др. 

Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. 

Левитана, О. С. Высоцкой). 

Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от 

разрушений и вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 - декабрь 1943 г.) (3 ч) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной 

перелом в войне. Прорыв  

блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

«Цитадель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. 

Знаменательная победа советских войск на Курской дуге, на Днепре, 

освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, 

продвижение на западном направлении. 

Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в 

Тегеране. Обсуждение открытия второго фронта и послевоенного 

устройства Германии. 

Словарь: второй фронт, «цитадель», историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских 

захватчиков (3 ч) 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской 

коалиции. 

Победное вступление Красной армии на территорию Польши. 

Портреты героев войны (на конкретных примерах). Гитлер и его 
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ближайшее окружение накануне падения Берлина. Штурм Рейхстага. 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. 

Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.). Создание 

Организации Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 

Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский 

процесс. Всемирно-историческое значение победы во Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах. (Потери СССР — 27 млн человек, из них 

на полях войны — 14 млн.) Уроки Второй мировой войны для всего 

человечества. 

Словарь: коалиция, капитуляция, Рейхстаг, трибунал. 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР (27 ч) Тема 1. Послевоенное 

десятилетие (1945—1955) (3 ч) 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 

г., денежная реформа, отмена карточной системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть 

Сталина. Конец эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. 

Усиление роли Советского Союза в международных отношениях. 

Конфронтация стран бывшей антигитлеровской коалиции, начало 

«холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический 

блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. 

США и СССР — две ядерные державы, две противоборствующие 

системы: социализм и капитализм. 

Словарь: карточная система, денежная реформа, социализм, 

капитализм (повторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг. XX в. 

(обзорно) (3 ч) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О 

культе личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. 

Попытка развития демократических принципов, «оттепель». 

Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие 

металлургической базы СССР, машиностроения, строительство 

крупнейших предприятий энергетики, развитие нефтехимической 

отрасли, увеличение протяженности железных дорог. Освоение целины. 

Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964 г.). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, о разоружении. Усиление 

влияния СССР на страны Африки, Ближнего Востока и 

социалистического лагеря. 

Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965) (обзорно) 

(3 ч) 
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Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). 

Строительство первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске 

(Подмосковье), первого атомохода — ледокола «Ленин», освоение 

Северного морского пути. Запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Юрия Гагарина, выход в космос летчика-

космонавта А. А. Леонова. 

Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. 

Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», 

«Нева», «Дружба народов», «Юность» и др. 

Реабилитация жертв репрессий. 

Фильмы о счастливой жизни советских людей: «Кубанские казаки» 

(реж. И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на 

международных конкурсах: «Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 

1957), «Баллада о солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» 

(реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг.(обзорно) (3 ч) 

Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни 

общества. Конституция СССР 1977 г. «Золотой век» номенклатуры, 

возврат к традициям сталинской эпохи. 

Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, 

внешнего финансового долга, спад производства. Отставание советского 

производства и промышленных технологий на фоне развития 

капиталистических стран («японское чудо», «немецкое чудо»). 

Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки 

стабилизировать положение в сельском хозяйстве: развитие личных 

подсобных хозяйств, повышение закупочных цен, принятие 

Продовольственной программы (1982г.). 

Повышение образованности общества при низком уровне 

благосостояния граждан. Дефицит качественных товаров на 

потребительском рынке. Рост коррупции в высших управленческих 

сферах, иждивенческие настроения у части населения. 

Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства 

(паритета) между СССР и США в гонке вооружений. Подписание СССР, 

США и Великобританией Договора о запрещении испытаний ядерного 

оружия в трех средах. 

Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975г.). 

Война в Афганистане. Обострение отношений СССР с Китаем. 

Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, 

освоение нефтегазовых месторождений. Успехи ученых в электронике, 

лазерной технике, медицине и других областях. 

Словарь: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование в эпоху развитого социализма(на 

отдельных примерах) (2 ч) 
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Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. Г. 

Астафьев, П. JI. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин (см. программы 

по чтению 6—9 классов). 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава,В.С. Высоцкий, 

Ю. П. Любимов и др.). Правозащитная деятельность А. И. Солженицина, 

А. Д. Сахарова и др. Экологические движения против поворота сибирских 

рек, загрязнения озера Байкал. Тенденции к возрождению религиозного 

сознания. 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР (1985—1991г. 

г.) (обзорно) (4 ч) 

Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования 

социализма, очищение от наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. 

Ленина. 

Первый этап перестройки (1985—1986г.): курс на ускорение 

социально-экономического развития страны. Ломка административных 

структур управления народным хозяйством. 

Второй этап перестройки (1987—1990г.). Анализ сложившейся в 

стране экономической ситуации. Принятие ряда законов: «О 

государственном предприятии», «О кооперации в СССР». 

Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, 

резкое ухудшение уровня жизни народа. 

Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и 

последний президент Советского Союза. Ликвидация монопольного права 

КПСС на власть, начало становления многопартийной системы. 

М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с 

США, принятие пакета соглашений по сокращению ядерного оружия. 

Вывод советских войск из Афганистана. Признание СССР Всеобщей 

декларации прав человека, законодательства о свободе эмиграции, снятие 

таможенных барьеров и др. 

Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной 

верхушке в странах социалистического лагеря, нарастание 

оппозиционных настроений. Развал социалистической системы. 

Подписание международного договора о воссоединении двух 

Германий. Восстановление культурных и экономических связей с 

государством Израиль. Отказ СССР от поддержки диктаторских режимов. 

Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России 

(1991—2000г.г.) (5 ч) 

Подготовка нового союзного договора между республиками. Попытка 

государственного переворота (путч) в августе 1991 г. Поражение 

путчистов. 

Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. 

Сложение М. С. Горбачевым полномочий президента СССР. 

Декларация о государственном суверенитете России и введение поста 

Президента России. Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый 
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президент России. Развитие многопартийной системы. Принятие новой 

Конституции РФ. 

Кризис власти 1993 г. (обзорно). 

Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, 

ухудшение материального положения населения страны, массовая 

безработица, межэтнические конфликты. Оказание финансовой помощи 

России со стороны Всемирного банка, гуманитарная помощь западных 

стран. 

Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских 

реформ Международным валютным фондом, позитивные сдвиги в 

экономике страны в 1999—2000 гг.: удорожание импорта, повышение цен 

на нефть на международном рынке. Выборы нового президента — В. В. 

Путина (2000г.). 

Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, 

образования, культуры, связанное с финансовым дефицитом. Усиление 

влияния СМИ на общественное сознание граждан страны. 

Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. 

Солженицына, Г. М. Вишневской, Р. В. Ростроповича и др. 

Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и 

Русской православной церкви. Празднование 1000-летия принятия 

христианства на Руси, 2000-летия христианства. 

Признание государством важнейших христианских праздников: 

Пасхи, Рождества и др. Восстановление и строительство православных 

храмов в России. Храм Христа Спасителя в Москве. 

Тема 8.Политика России на рубеже веков и в начале нового 

тысячелетия (4 ч) 

Современный мир на карте истории. 

Стремление России к мирному, экономически выгодному 

сотрудничеству с другими странами. Прием России в члены Совета 

Безопасности ООН. Подписание соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. Принятие России 

в Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с 

ведущими державами мира: США, Китаем, Японией и др. 

11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств 

против международного терроризма. 

Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими 

союзными республиками. 

Усиление внимания президента и правительства к нуждам армии, 

социальной защите населения. Тенденции к восстановлению престижа 

России в качестве ведущей мировой державы на арене современной 

истории. 

 

ЭТИКА 

7 класс (1 час в неделю) 

Темы для изучения, обсуждения 
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 Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о 

правилах взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и 

обществом, правилах, регулирующих поступки людей. 

2. Этические представления людей в разные эпохи, краткое 

знакомство с историей происхождения этических правил. 

Понять самого себя (15 ч) 

В процессе работы по данному разделу формируются следующие 

простейшие 

представления: 

 человек как особый биологический вид, обладающий 

определенными биологическими и психическими характеристиками, 

отличающими его от всех других видом живых существ. Единство 

человеческого сообщества на Земле; 

 представление об индивидуальных особенностях каждого 

человека как индивида с его физической и психической уникальностью 

(неповторимостью); 

 представление о формировании человека как личности в процессе 

роста, развития, деятельности, общения с другими людьми; 

 представление о единственности, ценности и неповторимости 

каждого человека. 

Раздел «Понять самого себя» обращен к самому учащемуся, 

предполагает осознание себя как личности, что дает возможность 

учителю обращаться к примерам и анализу разнообразных чувств, 

поступков людей, а также стимулировать учащихся к оценке собственных 

достоинств и недостатков применительно к эталонным образцам 

личности. Обращение к анализу особенностей собственной личности 

развивает самосознание ребенка, дает возможность сформировать навыки 

самоанализа, самооценки и понимание самобытности и неповторимости 

себя как человеческой личности, что в дальнейшем служит основанием 

для воспитания доброго, уважительного отношения к другим людям. 

Материал этого раздела является базовым для понимания следующих 

разделов. 

Темы для изучения, обсуждения 

 Человек как биологический вид (строение тела, особенности 

психической деятельности). Единство всех людей. 

 Индивидуальные особенности каждого человека. Биологические 

характеристики: цвет глаз, кожи. Форма лица, особенности строения тела 

и т. д. Особенности психической деятельности: восприятие, ощущения, 

память, речь, мышление, эмоции, чувства, задатки, темперамент. 

 Социальные факторы в формировании личности в ходе роста и 

развития разнообразных видов деятельности: 

развитие мышления, речи, способностей человека; 

 формирование интересов, привычек, взглядов, убеждений, 

мировоззрения. Ведущие виды деятельности личности на разных 



 

148 

 

возрастных этапах развития: игра, учение, труд. Их влияние на развитие 

личности человека. 

 Активность личности: желания, потребности, мотивы, интересы. 

 

 Поведение, поступки — проявление личности, возможность ее 

познания. 

Отношения товарищества (15 ч) 

В ходе работы по изучению данного раздела учителю необходимо 

помнить о том, что подростковый возраст характеризуется ослаблением 

связи с родителями, поиском новых равных отношений со сверстниками, 

так как это период активного становления личности, ее самопознания и 

самоутверждения. Для умственно отсталого ребенка этот период опасен 

возможностью неверного понимания отношений товарищества, что 

является одной из причй'н его вхождения в отношения (группы) с 

антисоциальной направленностью. Основными смысловыми 

направлениями в работе по этому разделу должны стать следующие: 

 формирование представлений о дружбе, ее основах, правилах 

взаимоотношений между товарищами; 

 формирование представлений о способах различения истинной 

дружбы от отношений подчинения, потребительства и т. д.; 

 формирование представлений о причинах конфликтов, 

возникающих в общении, возможностях и способах их преодоления. 

Темы для изучения и обсуждения 

 Дружба — чувство, присущее человеку. Как возникают 

дружеские связи. Для чего человеку нужна дружба. 

 Различие дружеских связей и взаимоотношений в коллективе: 

коллектив объединяет общая деятельность, человек учится строить 

межличностные отношения, развивает умение подчиняться коллективной 

дисциплине, одновременно учится отстаивать свои права и соотносить 

свои интересы с общественными; 

дружба основана на эмоциональной привязанности к конкретному 

человеку, характеризуется избирательностью, устойчивостью, 

психологической глубиной. В дружбе человек имеет возможность 

узнавать себя в другом человеке, реализует потребность в самоанализе, 

самовыражении. 

 Почему говорят: «Скажи мне, кто твой друг...» Основа дружеских 

отношений — согласие интересов, убеждений, воли, уважение, доверие, 

преданность. 

 «Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, правдивость, 

взаимопомощь. Помощь настоящая и ложная. 

 Типы дружеских отношений: истинная дружба (единство взглядов, 

интересов и т. д., см. п. 3); 

дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один хочет 

подчинить себе другого, нет уважения); 
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      дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, избирательность, 

отношения носят поверхностный характер). 

 Возникновение конфликтов в отношениях друзей.  Причины их 

возникновения, способы преодоления конфликтов. 

 Этические правила в отношениях друзей (друзья-мальчики, друзья — 

мальчик и девочка, друзья-девочки, друг- взрослый). 

                        8 класс  (1 час в неделю) 

Представления людей о добре и зле. Идеал (14 ч) 

Тема является достаточно сложной для понимания умственно 

отсталыми учащимися. Не следует при изложении использовать очень 

сложные, отвлеченные примеры. Следует опираться наличный опыт 

учащихся, их конкретные дела и поступки, подвести их к пониманию 

того, что не всегда дела и поступки, приятные нам, являются добром, 

равно как и неприятные — злом. В этой теме необходимо раскрыть 

положительное влияние добрых дел и поступков на процесс 

формирования личности, возможно знакомство учащихся с оценками этих 

нравственных категорий с точки зрения мировых религий. 

Идеал рассматривается с точки зрения эталона, измерителя высоких 

нравственных качеств личности, способствующего ее развитию, если это 

положительный идеал, и мешающий развитию, если это идеал 

отрицательный. Изучение ведущих качественных характеристик 

человеческой личности не только позволит обогатить словарный запас 

учащихся, но и окажет положительное влияние на развитие 

эмоциональной сферы, умения понимать и анализировать поведение 

людей, их поступки. Учителю необходимо опираться на примеры, близ-  

кие и понятные детям, на возможные действия вымышленных героев, а 

также сказочных или литературных персонажей.  

Темы для изучения, обсуждения  

 Представления людей о добре и зле: что такое добро,  как 

проявляется зло. Эволюция взглядов на добро и зло в ходе истории 

человеческого общества. 

 Как влияют добрые или неправильные поступки человека на его 

характер, отношение к человеку других людей. Как оценивают люди 

человека доброжелательного и недоброжелательного. 

 Идеал — представление о наиболее совершенном человеке и об 

эталонах человеческого поведения. Нравственный идеал людей 

различных эпох. Идеал действительный и иллюзорный. 

 Индивидуально-личностные качества человека, их влияние на его 

характер и отношение к человеку других людей: любовь — ненависть, 

благородство — низость, бесстрашие — страх, мужество — трусость, 

стыд — бесстыдство, щедрость — скупость, правдивость — лживость, 

мудрость — глупость, милосердие — злорадство, жалость — жестокость, 

доброжелательность — зависть. 

Взаимоотношения с родителями (19 ч) 



 

150 

 

Взаимоотношения со взрослыми — одна из важнейших проблем 

юношеского возраста, включающая в себя как социальный, так и 

психологический аспект. Возрастные отличия, различия между 

поколениями. Потребность в самоутверждении со стороны подростка 

нередко приводит к серьезным противоречиям, принимает форму 

тяжелых семейных конфликтов, которые тягостны и родителям, и детям. 

Основная задача данного раздела — попытаться помочь ребенку понять и 

преодолеть сложности, возникающие во взаимоотношениях с родителями. 

Для этого необходимо: 

 выяснить значение семьи (или людей, заменяющих ее) для роста 

и развития человека; 

 показать значение влияния семьи на формирование личности 

ребенка; 

 объяснить подростку, что нередко причиной недоразумений в 

семье является он сам, его эгоистические (потребительские) желания и 

поступки. 

Здесь очень важно подвести учащихся к пониманию мотивов их 

поступков и возможных реакций их родителей, обсудить достойные 

способы выхода из проблемных ситуаций, возникающих в семье в силу 

тех или иных причин. 

Со стороны учителя требуется соблюдение чрезвычайного такта, 

знание обстановки в семьях учащихся. Также нужна дополнительная 

работа с родителями. В противном случае существует опасность 

провокации новых конфликтов на основе того, «что нам сказал 

учитель...». 

Темы для изучения, обсуждения: 

 Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в 

семье. Связи в семье: материальные, духовные, дружеские и др. 

(общность взглядов, привычек, традиции семьи и т. д.). Родственники и 

родственные отношения. 

Влияние семьи на формирование личности (социальное положение, род 

занятий родителей, материальный статус семьи, состав семьи, характер 

взаимоотношений между ее членами). Ролевые, социальные функции 

членов семьи. 

 Значение родителей в жизни ребенка: поддержка, ощущение 

защищенности, материальные блага, наказание, поощрение; образец для 

подражания (нередко идеал, авторитет); родители- друзья и советчики. 

 Стиль взаимоотношений родителей с детьми: авторитарность, 

строгость, нетерпимость в отношениях с детьми, наказания; 

любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение его 

интересов, доброе и бережное отношение; 

подчиненность ребенку, всетерпимость со стороны родителей, 

потакание требованиям, капризам детей. 

Значение каждого типа отношений и их влияние на ребенка, его 

характер и последующую жизнь. 
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 Ребенок в жизни семьи. 

 Конфликты с родителями. Причины конфликтов: потребность 

ребенка в самостоятельности, непонимание родителями этого явления, 

стремление к гиперопеке, постоянная тревога за детей; 

повышенные материальные требования со стороны детей, стремление 

к иждивенчеству; 

       смена авторитетов у ребенка (смена идеала), анализ недостатков в 

поведении родителей,  

болезненные реакции на несоответствие родителей эталонным 

представлениям; 

непонимание и нежелание родителей понять своего ребенка; 

разница взглядов, интересов на моду, организацию досуга, выбор 

друзей и т. д. 

 Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 

 Правила поведения в семье, с родными и близкими людьми. 

9 класс (1 час в неделю) 

Условия, влияющие на деятельность человека (10 ч) 

Учителю следует быть очень внимательным и предельно точным в отборе 

материала к этим занятиям. Не следует использовать отвлеченные и 

малодоступные детям примеры, необходимо опираться на личный опыт 

учащихся, конкретные дела и поступки, оценивая их с точки зрения 

нравственных категорий долга, совести, необходимости и т. д. Задача 

учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащихся 

представление о свободе личности в собственных действиях, поступках, 

праве выбора своего пути, однако, при этих условиях личность несет 

индивидуальную ответственность за собственный выбор. Выбор, в свою 

очередь, происходит под влиянием и с учетом многих факторов: чувства 

долга, необходимости, общественного мнения, совести и т. д. 

Темы для изучения, обсуждения: 

 Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на 

поведение личности. 

 Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в 

поведении человека, принятии решений. 

 Свобода выбора и мера ответственности человека за свои 

поступки. 

 Что такое мораль и право. История происхождения некоторых 

правовых норм. Взаимосвязь морали и права. 

 Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, 

жизни, оскорбление чести и достоинства, лишение имущества). Наказание 

за поступки. 

 Основные разделы права: семейное право, уголовное право, 

административное право, трудовое право. Вопросы, разрешаемые каждым 

из разделов (общее представление). 
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 Ответственность человека за совершенное правонарушение 

(знакомство с отдельными статьями Уголовного, Гражданского кодекса, 

по выбору учителя). 

 Нравственное и безнравственное поведение человека, группы 

людей, их оценка обществом, государством. 

Взаимоотношения в семье (23 ч) 

Основные задачи данного раздела: 

 сформировать представления о проблемах создания и сохранения 

семьи; 

 научить детей анализировать и понимать свои чувства, желания 

(«люблю», «нравится»), дать представление о социальных и 

психологических аспектах проблемы взаимоотношения полов 

(социальная и моральная ответственность); 

 показать, не ущемляя чувств детей, возможность существования 

иных отношений, привлечь их внимание к иному (нравственному) 

способу построения взаимоотношений в их будущей семье, так как 

нередко личный опыт взаимоотношений в семье для многих учащихся 

оказывается ниже норм нравственных требований; 

 дать некоторые практические умения по планированию и 

ведению семейного хозяйства; 

 формировать подход к правильному разрешению неизбежных 

конфликтов, которые могут случаться в каждой семье; 

 заложить основы сознательного отношения к своей будущей 

семейной роли: муж — отец, жена — мать, представления об обязанности 

и мере ответственности каждой из ролей. 

Особенно важна такая работа в учреждениях для детей- сирот, так как 

личного опыта проживания в семье и наблюдения развития семейных 

отношений эти учащиеся, как правило, не имеют, и в этой связи 

необходимо использовать большее количество конкретных житейских 

примеров, анализ проблемных ситуаций. 

Темы для изучения, обсуждения: 

 Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. 

Представление о счастье у разных людей: работа, семья, достаток. 

 Роль мировоззрения человека в формировании представлений о 

счастье. 

         Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного 

пола (юноши, девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому 

партнеру, и их реальное воплощение. 

 Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

 Нравственность и сексуальность. * 

 Почему ссорятся влюбленные? Как прощать обиды, какие 

поступки непростительны для человека? 

 Этика взаимоотношений юноши и девушки. 
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 Брак и его мотивы: любовь, общность интересов, взглядов, целей 

— нравственная основа будущего благополучия семьи. 

 Молодая семья и ее первые шаги в жизни. Помощь и поддержка 

друг друга, терпимость к привычкам и особенностям характера партнера, 

уважение. 

 Социальные роли молодоженов: муж, жена. Их обязанности. 

Взаимопомощь в молодой семье. 

 Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — 

родительский долг. Ответственность молодых родителей за жизнь и 

здоровье ребенка. Формирование общих взглядов на процесс воспитания 

детей. Воспитание малыша в молодой семье. 

 Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная 

и духовная связь с родителями. Влияние опыта прежней жизни супругов 

на процесс создания новой семьи. 

 Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: 

естественные и искусственные, вещизм. Организация и ведение 

домашнего хозяйства. 

 Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные 

правила общения, принятые в семье, в обществе друзей. 

 Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 

 Мода. Происхождение. История. Знаковая функция моды: 

определение принадлежности к определенному племени, классу, 

сословию. Ее роль в настоящее время: средство самовыражения, средство 

коммуникации, идентификации, средство приобретения общественного 

статуса. Правильное отношение к моде, свой стиль, соответствие 

возможностям. 

 Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая 

основа: неготовность (моральная, психологическая) супругов к 

выполнению своей семейной  роли, различие взглядов, интересов, 

привычек, традиций, вмешательство и негативное влияние родителей, 

друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи и т. д. 

 Предотвращение конфликтов, способы их разрешения. 

 Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации 

развода. Знакомство с положениями Гражданского кодекса: судьба детей, 

обязанности и права отца и матери по отношению к детям, раздел 

имущества. 

Домоводство 

5класс ( 2 часа  в неделю) 

Введение (5 ч) 

Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на примере русских 

народных сказок, пословиц, поговорок, загадок). 

Семейные традиции (с использованием предметов народного 

творчества, иллюстраций русских художников). 
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Посещение музея этнографии, картинной галереи с целью знакомства 

по сюжетам картин с убранством и бытом русского дома жителей России. 

Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами школьной 

программы. Назначение домоводства для правильной организации жизни 

родственников и близких людей. Семья, члены семьи. Ролевые 

обязанности в семье (дедушка, бабушка, отец, мать, дети). 

Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 

Современная семья, влияние технического прогресса на изменение 

функциональных обязанностей старших членов семьи. 

Жилище (10 ч) 

Городское и сельское жилище: типы городских и сельских домов. 

Размещение семьи в типовых городских квартирах, в отдельном доме. 

Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, 

электроснабжение, газообеспечение, канализация, мусоропровод, 

радиотрансляция, телефонизация, сигнализация, лифт, домофон. 

Правила пользования лифтом. 

Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, кодовым 

замком. 

Правила содержания лестниц, лестничных площадок в доме. 

Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме (причины, 

источники). 

Правила пожарной безопасности. 

Понятия: жилье, квартира, дом (городской, сельский, дачный). 

Словарь: передняя (сени), гостиная (горница), спальня, кухня, 

санузел, ванная, туалет, балкон, лоджия, подсобное помещение. 

Итоговые занятия (2 ч) 

Деловые и ролевые игры: «Строим дом», «Наши соседи», театр кукол 

«Лиса и заяц», «Три поросенка», «Теремок» и др. 

Оформление тетрадей по домоводству. 

Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные и 

письменные рассказы). 

Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укладе. Ролевые 

игры на основе русских народных сказок, песен, загадок, поговорок. 

Словарная работа. 

Помощники в доме (8 ч) 

Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, микроволновая 

печь, пылесос, холодильник, утюг, кондиционер, электрочайник и др., их 

назначение в хозяйстве. 

Практические работы 

Правила работы с плитой, пылесосом, утюгом, электрочайником и 

другими техническими предметами быта. 

Мебель (4 ч) 

Повторение: предметы мебели, назначение предметов мебели. 

Экскурсия в мебельный магазин. Виды мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.). 
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Правила ухода за мебелью. Виды мебели и средства для ухода за нею. 

Мягкая мебель. Ее назначение. Уход за мягкой мебелью. 

Ковровые изделия. 

 Практическая работа 

Использование пылесоса, чистящих средств: чистка ковров, мягкой 

мебели. 

Повторение (1ч) 

Окна, стекла, зеркала в доме (4 ч) 

«Пусть зеркало расскажет...». История стекла и зеркала. 

Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

 

Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. Средства для 

чистки стекол, зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 

Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы безопасности. 

Применение народных средств  для очистки стеклянных изделий: лук, 

соляной, уксусный растворы, мякиш хлеба и др. Словарная работа по 

теме. 

Насекомые и грызуны в доме — источники грозных заболеваний (6 

ч) 

Мыши, крысы; внешний вид, образ жизни. Профилактика и борьба с 

грызунами в доме. 

Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства для 

избавления. 

Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 

Кто ест шубы, шапки, свитера? (Моль.) 

Химические средства борьбы с насекомыми и грызунами. 

Распознавание этих средств на этикетках упаковок. 

             Правила безопасного обращения с ядохимикатами, аэрозолями, 

препаратами, являющимися профилактическими средствами. 

Предупреждение отравлений ядохимикатами. Медицинская помощь при 

отравлениях. 

Словарная работа по теме. 

Животные в городской квартире (6 ч) 

Для чего человеку нужны животные в доме. Рассказы о собаке. Виды 

собак (сторожевые, декоративные, служебные). Здоровье собаки. Уход за 

собакой в доме. 

История кошки. Виды кошек. Чем болеют кошки. Уход за кошкой в 

доме. 

Декоративные птицы, их виды, содержание и уход. Аквариум, 

террариум. 

Профилактика здоровья людей, содержащих домашних животных. 

Домашние животные (б’ч) 

Как человек приручил диких животных. Домашние животные и птицы 

в деревне (лошадь, свинья, овца, корова, куры, гуси, утки и др.). 
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Образ жизни лошади и коровы (свиньи, овцы и др.), питание, уход за 

ними. 

Домашние птицы, кормление, уход. 

Чем болеют животные. Кто лечит животных. Как предотеречься от 

отравлений и болезней при употреблении молочных, мясных и других 

продуктов. 

Одежда (6 ч) 

Экскурсия в магазин одежды. Повторение знаний о видах одежды, их 

назначении. Профессии людей, создающих одежду. 

Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

Одежда по назначению: деловая, праздничная, спортивная, домашняя, 

для сна, рабочая. 

Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические занятия). 

Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю», «На зимние 

каникулы», «Необходимые и важные вещи в гардеробе». 

Обувь (3 ч) 

Экскурсия в обувной магазин. Виды обуви, их назначение. 

Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная. 

Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в мастерскую). 

Профессии людей, создающих обувь. 

Белье (5 ч) 

Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани 

для белья. Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

Стирка белья: ручная, машинная. 

Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, правила 

безопасности. Правила сушения белья из льна, шерсти, шелка. Глажение, 

правила работы с утюгом, техника безопасности. 

Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. Ремонт белья. 

Оформление материалов экскурсий. 

 

                                                   6 класс (2 часа  в неделю) 

Повторение (2 ч)  

Наше жилище (6 ч) 

Сезонные работы в доме, их виды. Подготовка квартиры (дома) к 

осени (зиме). 

Работы во дворе, в огороде, на участке. 

Подготовка материалов для утепления окон. 

Квартира (4 ч) 

Планировка квартиры. Функциональное назначение всех помещений 

квартиры и дома. План обустройства прихожей. 

Гостиная, ее функциональное назначение. 

План обустройства (зонирование) гостиной. 
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Сон — здоровье человека. Режим сна. Почему снятся тревожные сны. 

Обустройство комнаты для сна. 

Помещение для детей (детская комната). 

Кухня, ее оборудование. 

Санузел и ванная комната. Правила безопасного поведения на кухне, 

в ванной комнате. 

Подсобные помещения в квартире, их оборудование. 

Растения в доме (4 ч) 

Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика быта. Виды 

комнатных растений (3—5 видов). Экзотические растения (лимонное 

дерево, кактус и др.). 

Цветущие растения, их особенности. Уход за декоративными 

растениями: подкормка, температурный, световой режим. 

Посуда, ее виды для комнатных растений. 

Интерьер комнаты с растениями. 

Советы цветоводу. 

Практические работы: посадка, полив, формирование кроны. 

Огород на подоконнике (балконе). Практические работы: посадка 

лука, посев петрушки, укропа. 

Зимние вещи (4 ч) 

Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных, меховых, 

кожаных вещей. Уход за зимней одеждой. Починка одежды. Штопка 

шерстяных вещей. 

Правила по уходу за зимней обувью. 

Гигиена тела, нижнее белье (4 ч) 

Гигиенический режим, уход за телом (ванная, душ, баня). Ежедневные 

гигиенические процедуры. Режим смены белья, носков, чулок. Хранение 

вещей индивидуального пользования. 

Стираем белье (8 ч) 

Моющие средства, их виды: порошки, мыло, пасты, отбеливатели. 

Техника безопасности при использовании моющих средств. Условные 

обозначения на упаковках с моющими средствами и на белье. 

Стиральная машина, правила обращения. 

Подготовка вещей к стирке: очистка от пыли, шерсти, волокон, 

починка белья, сортирование по типу ткани и окраске. 

Правила замачивания, кипячения, отбеливания. Выполаскивание, 

крахмаление, подсинивание, сушка, утюжка. 

Экскурсия в прачечную. Знакомство со стиральными машинами, 

сушилками, гладильными стенками. Оформление материалов экскурсии. 

Практическая работа 

Стирка вещей. 

Кухня (10ч) 

 Оборудование кухни, оформление кухни. 

 Правила пользования газовой, электрической плитой, уход за 

ними (в сельской местности - дровяной или угольной печью, плитой). 
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 Техника безопасности при пользовании нагревательными 

приборами. Техника безопасности при пользовании микроволновой 

печью. 

 Холодильник, морозильник (устройство, назначение). Правила 

пользования электроприборами на кухне. Соковыжималка, кофемолка, 

миксер, мясорубка, овощерезка. Техника безопасности, уход за бытовыми 

приборами. 

 Кухонная утварь (шумовка, дуршлаг, мясорубка, половник, вилка 

большая, ножницы, ножи, лопаточки, прихватки, полотенце, салфетки). 

Правила гигиены и хранения. 

 Деревянный инвентарь (разделочная цоска, скалки, пестики, 

хлебница). Уход за деревянными изделиями. 

 Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, миски). Правила ухода и 

хранения. 

 Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, для второго 

блюда, для десерта, блюдце). Чашки, ложки, вилки, ножи (назначение, 

чистка, хранение). 

 Посуда для круп и сыпучих продуктов, уход за ними. 

 Организация питания семьи (11ч) 

 Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты питания, 

их виды. 

 Мясо и мясопродукты, правила хранения.  

 Молоко и молочные продукты, правила хранения. 

 Яйца, жиры, правила хранения. 

 Овощи, грибы, правила хранения. 

 Плоды, ягоды, правила хранения. 

 Мука, мучные продукты, крупа, правила хранения. 

 Меню на неделю (в зависимости от сезона и питательной 

ценности продуктов). 

 Полуфабрикаты, виды, способы приготовления. 

 Первичная обработка продуктов: мытье, очистка, 

размораживание, просеивание, переработка, нарезка. Техника 

безопасности при работе с режущими инструментами. 

 Тепловая обработка продуктов: варка, жарение, тушение, 

выпечка, запекание, приготовление на пару. Техника безопасности при 

работе с горячей посудой. 

 Практические работы 

 Приготовление салатов, варка яиц и др. 

 Сервировка стола для завтрака и ужина. 

Молоко (2 ч) 

Способы сохранения молока. Кипячение молока. 

Практическая работа 

Приготовление молочного супа, каши. 

Домашние заготовки (8 ч) 



 

159 

 

Продукты для длительного хранения. 

Сушка, замораживание, соление, консервирование. Хранение и 

консервирование продуктов. Отравления консервированными 

продуктами, правила первой помощи. 

Быстрое приготовление варенья. 

Сад и огород (9 ч) 

Растения сада и огорода (повторение). 

Витаминная и пищевая ценность овощей, фруктов, ягод. 

Выращивание овощей, пряной зелени (семена, почва, посев). 

Правила хранения овощей, фруктов, ягод. 

Овощные и фруктовые салаты. Фруктовый мусс, коктейли из соков. 

Экскурсии в сад, теплицы, на выставки. 

 7 класс ( 2 часа  в неделю) 

Повторение пройденного: домашние заготовки осенью (4 ч) Завтраки 

(6 ч) 

Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов питания для 

семьи. Продуктовая корзина на неделю. 

Завтраки (содержание меню). Бутерброды, их виды, правила 

приготовления. Каши (манная, гречневая). 

Блюда из яиц (яичницы, омлеты). Напитки для завтрака (соки, чай, 

кофе). Посуда для завтраков. Сервировка стола. 

Меню (обед). Стоимость и расчет основных продуктов. Питательная 

ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Быстрые обеды (мясные кубики, 

овощи, рыба, полуфабрикаты). Супы (виды, способы приготовления). 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (способы 

приготовления). Картофельные блюда. Овощные салаты (капуста, 

морковь, свекла и др.). Фруктовые напитки (виды, способы 

приготовления). Посуда для обедов, сервирование. Правила приема пищи. 

Ужин (6 ч) 

Меню (ужин). Стоимость и расчет основных продуктов. Холодный ужин 

(меню, способы приготовления). Горячий ужин (меню, способы 

приготовления). Напитки для ужина (теплое молоко, кефир, соки). Посуда 

для ужина. Сервировка стола. 

 

Хлеб в доме (4 ч) 

История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность и мерило 

труда. Русский хлеб, его разновидности. Как дома приготовить хлеб. 

Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

Соль, сахар, пряности, приправы (2 ч) 

Соль, ее назначение для питания, использование соли. Сахар, его 

польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Праздник в доме (6 ч) 

Когда случаются праздники. Гостеприимство как форма 

нравственного поведения людей. Подготовка дома (квартиры) к приему 

гостей (уборка, гигиена помещений). Дизайн праздничного дома. 
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Этикетные правила приема гостей (внешний вид, речь, прием 

подарков, поздравлений, общение с гостями, проводы, прощание с 

гостями). 

Праздничная кулинария (12ч) 

Продукты для праздника, их расчетная стоимость. Меню для 

праздничного стола на 6 персон. Праздничная кулинария (3—5 рецептов). 

Праздничное тесто (пироги, пирожки, печенье). Сервирование 

праздничного стола (скатерть и салфетки из ткани, однородная посуда и 

столовые приборы). Украшения на столе (свечи, цветы). 

Практическое занятие (6 ч) 

Деловые игры: «Приглашение гостей», «Праздничное чаепитие». 

Ремонт в доме (14 ч) 

Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка 

помещений, закупка необходимых материалов и инструментов для 

ремонта потолков, стен, полов (перечень, стоимость). 

Обновление потолков (правила, практические приемы). Оклеивание 

стен обоями (правила выбора обоев, расчет количества обоев на комнату 

площадью 14—18 квадратных метров, подготовка обоев и клея, правила 

наклеивания обоев). 

Краски для ремонта окон, дверей, пола (названия, распознавание 

банок, техника безопасности, правила окрашивания). 

Секреты домашних умельцев. 

Повторение (2 ч) 

8    класс ( 2 часа  в неделю) 

Российские традиции гостеприимства.  

Повторение (2 ч)  

Разумная экономика (10 ч) 

Заработная плата. Бюджет семьи. 

Планирование расходов в семье из четырех человек: коммунальные 

платежи; продуктовая корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение 

одежды, обуви. 

Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Практические работы (2 ч) 

Расчет показаний расхода электроэнергии, расчет платы за 

коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных 

услуг, платежные документы, их хранение. 

Деловые игры (2 ч) 

«Планирование бюджета семьи». 

Наши ближайшие планы (4 ч) 

Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и 

выходных дней. Распределение обязанностей на неделю. Анализ 

программы членов семьи на неделю (практическое занятие). 

Здоровье (8 ч) 
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Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. Источники 

заболеваний. Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. 

Травмы, ожоги. Помоги себе сам при порезах, ожогах (правила, средства). 

Правила вызова врача, «скорой помощи». Уход за больными в доме. 

Домашняя аптечка (4 ч) 

Правила комплектования аптечки. Средства рт головной боли, 

кишечных расстройств, простудных заболеваний. Народные безопасные 

средства для дезинфекции, полоскания, ожогов и др. 

Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств.  

Повторение (1ч) 

Здоровье и красота (10 ч) 

Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о здоровом 

образе жизни. Здоровье, спорт, интересный досуг — красота жизни. 

Внешняя красота, ее правила. 

Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. Гигиенические 

правила для девушек. Гигиенические правила для юношей. 

Косметические средства для молодых людей. Гигиенические уголки в 

доме, их оборудование. Нравственное здоровье (культура поведения и 

речи, этика отношений между юношами и девушками, младшими и 

старшими). 

Правила этики (4 ч) 

Поведение в общественных местах. 

Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. 

Правила выхода из конфликтной ситуации в семье, с друзьями. Правила 

поведения в гостях. 

Организация досуга (10 ч) 

Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. Понятия досуг, 

отдых, развлечения. 

Организация досуга как источника получения новых знаний. Досуг 

как укрепление и развитие здоровья. Досуг как развитие постоянного 

интереса к какому-то виду деятельности (коллекционирование, 

фотография, походы и др.). 

Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели. 

Бездеятельность и отдых. Развлечения, виды развлечений (прогулки, 

дискотеки, слушание музыки, настольные игры и др.). 

Практические работы (5 ч) 

Самостоятельное планирование досуговой деятельности. 

Планирование отдыха для членов семьи. 

Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических 

работ. 

Организация вечера, досуга и отдыха. 

 

Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. 

Бюджет отдыха. Выбор места для отдыха. Подготовка к путешествию: 

выбор транспорта, оплата проезда. 
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Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), 

отдыха на даче (перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень). 

Повторение (2 ч) 

9 класс       (2 часа  в неделю) 

Я и моя будущая семья (8 ч) 

Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: «Хочешь 

ли ты иметь свою семью?», «В каком возрасте люди могут вступать в 

брак?», «Что нужно для того, чтобы семья была дружной?», «Какую 

(какого) ты хочешь иметь жену (мужа)?», «Чем должен заниматься в доме 

мужчина (муж), женщина (жена)?». Анализ анкет. Темы бесед: «Ты 

будущая жена, мать»; «Ты будущий муж, отец». 

Закон о семье, о браке. 

Когда создается семья (возраст, материальные предпосылки и др.). 

Сиротство — что это такое. Государственные проблемы, связанные с 

сиротством. Кто виноват в сиротстве. 

Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной 

деятельностью (ремонт, шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) (10 ч) 

Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, 

распределение обязанностей. 

Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание 

новорожденного. Детский гардероб. 

Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. 

Охрана здоровья: детская поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. 

Если ребенка иметь рано (средства контрацепции, консультации 

медработников). 

Повторение (1ч) 

Ловкая хозяйка (14 ч)— для девочек 

Хлеб на скорую руку. Чем намазать бутерброд. Пицца — это просто. 

Украшаем дом: как красиво оформить окно. Подушки для дивана и 

кресла. Аппликации на ткани. Кружева из бумаги. Куклы своими руками. 

Открытки и шкатулки в подарок друзьям. Цветочные композиции в доме. 

Подарок своими руками (сюрприз). 

Домашний умелец (14 ч) — для мальчиков 

Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, их 

назначение: дрель, паяльник, набор отверток, набор водопроводных 

ключей, клещи; напильники, молотки, плоскогубцы и др. 

Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и др. 

Приемы укрепления карнизов (струн) для штор, занавесей. Сборка и 

ремонт мебели простой конструкции. 

Новая жизнь старой мебели (обивка, крашение). 

Практические работы для девочек (15 ч) 
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См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, приготовлению 

пищи, а также творческие прикладные умения (шитье, вязание, 

вышивание, аранжирование цветов, изготовление декоративных цветов и 

др.). 

Практические работы для мальчиков (15 ч) 

Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных 

помещениях школы, участие в работе девочек по украшению дома. 

Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе (10 ч) 

Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход 

за растениями, животными и др. (в соответствии с условиями школы- 

школаа)         

    . 

Изобразительное искусство 

5 класс (1 час  в неделю) 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты 

изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных 

частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части 

рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета 

предметов; при рисовании предметов симметричной 

формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности 

цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование 

умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; 

нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с 

соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в 

рисунке зрительные представления, возникающие на основе 

прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что 

можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; формирование общего 

понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; 
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обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, 

чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 

Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных 

элементов (чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех 

овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 

стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, 

игрушки, малая скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 

(богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего 

пригласительного билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной 

бумаги размером 10 х 30 см). • 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на 

переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по 

которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко 

выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой 

или голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье» : (Д. Мочальский «Первое сентября»; И. 

Шевандронова «В сельской библиотеке»; А. Курчанов «У больной 

подруги»; Ф. Решетников  «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 
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Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание 

рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, 

спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются 

на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки — 

посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин 

на тему «Мы победили» : (В. Пузырьков «Черноморцы»; Ю. Непринцев 

«Отдых после боя»; П. Кривоногов «Победа»; М. Хмелько «Триумф 

победившей Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, 

ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, 

повернутого к учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; 

аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше 

уровня зрения (скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по 

выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 

форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин 

на тему о Великой Отечественной войне против немецко- фашистских 

захватчиков (А. Пластов «Фашист пролетел»; С. Герасимов «Мать 

партизана»; А. Дейнека «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы «Потеряла 

я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук 

— по выбору (натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление 

узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка 

тюльпана). 

6 класc (1 час  в неделю) 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; 

развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, 
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путем показа красоты формы предметов; совершенствование процессов 

анализа, синтеза, сравнения; обучение детей  последовательному анализу 

предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), 

пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить 

изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться 

простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов доступными 

учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие 

практического и общественно полезного значения работ декоративного 

характера; формирование понятия о построении сетчатого узора с 

помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса 

и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных 

представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользования материалами в 

процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать 

свои наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и 

осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы элементы 

рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая 

связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое 

представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; выработка умения 

высказываться по содержанию рассматриваемого произведения, выявляя 

основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, 

которыми он пользовался; формирование представлений о своеобразии 

скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 

учащихся с широко известными скульптурными произведениями; 

продолжение знакомства детей с народным декора- тивно-прикладным 

искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых 

сочетаний. 

Примерные задания 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные 

игрушки — глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная 

переработка природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов 

(например, яблоко и груша). 
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Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей 

(например, морковь и огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на 

предложенной учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины 

художников В. Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с 

персиками», П. Кончаловского «Сирень». 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: 

несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела 

которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет 

траншею, рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. 

Фальконе «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. 

Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, 

снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. 

п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» 

(А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. 

Суриков. «Переход Суворова через Альпы»), 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы 

(кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из 

«Сказки о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю 

пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 

 

Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца’ грача, вороны, 

галки — по выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное 

содержание рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с 

распустившимися листочками, в голубом небе птицы, на переднем плане 

скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши друзья»), 
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В рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-

зеленые, желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин 

о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков 

(В. Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не 

забудем, не простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; 

Кукрыниксы. «Конец»), 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по 

выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка). 

Музыка и пение  

(программа В.В. Воронковой) 

5 класс (1 час в неделю) 

 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более 

сложном в сравнении с 4 классом песенном материале, а также на 

материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного 

исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный 

строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 

отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в 

текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных 

песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, 

разученных в 4 классе.  

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, 

характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной 

песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его 

бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания 

высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

негативными переживаниями. 
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Закрепление представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, 

звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

"Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

"Из чего наш мир состоит" - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

"Мальчишки и девчонки" - муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

"Расти, колосок". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на 

стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

"Учиться надо весело" - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

"Земля хлебами славится". Из музыкально-поэтической композиции "Как 

хлеб на стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

"Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 

II четверть 

"Песенка Деда Мороза". Из мультфильма "Дед Мороз и лето" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

"Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

"Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

"Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная песня. 

"Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - 

муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. 

Устиновой, сл. В. Татаринова 

III четверть 

"Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. "Из чего же" - муз. 

Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. "Катюша" - муз. М. Блантера, сл. М. 

Исаковского. "Когда мои друзья со мной". Из кинофильма "По секрету 

всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

"Нам бы вырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

"Лесное солнышко" - муз. и сл. Ю. Визбора. 

"Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

"Три поросенка" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

IV четверть 

"Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения Буратино" - муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

"Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

"Калинка" - русская народная песня. 

"Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 
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"Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - 

русская народная песня, обр. М. Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. 

Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин". 

Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер 

Гюнт". 

И. Штраус. "Полька", соч. № 214. 

Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". 

М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере 

"Хованщина". 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди". 

А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись автомобиля". 

"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. 

М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

"Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. 

Френкеля. 

6 класс  (1 час в неделю) 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. 

Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность 

звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с 

тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, 

исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с 

требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и 

мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение 

специальной работы, включающей анализ слов и использование 

выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный 

характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. 

Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в 

музыке и в живописи. Способность музыки изображать слышимую 

реальность и пространственные соотношения. Программная музыка, 

имеющая в основе изобразительное искусство. 
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Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как 

эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее 

самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания 

спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике 

явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных 

произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах этих 

произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, 

Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании 

симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического 

оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми 

медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен,  

ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию».  

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); 

динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, 

усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, 

специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, 

гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

       I четверть 

2Наташка-первоклашка" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

"В Подмосковье водятся лещи". Из мультфильма "Старуха Шапокляк - 

муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

"Веселый марш монтажников". Из кинофильма "Высота" - муз. Р. 

Щедрина, сл. В. Котова. 

"Ужасно интересно, все то, что неизвестно". Из мультфильма "Тридцать 

восемь попугаев" - муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

"Морской капитан" - муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

"Лесной олень". Из кинофильма "Ох, уж эта Настя" - муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

     II четверть 

"Волшебная сказка" - муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

"Кабы не было зимы". Из мультфильма "Зима в Простоквашино" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
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"Три белых коня". Из телефильма "Чародеи" - муз. Е. Крылатова, сл. Л. 

Дербенева. 

"Облака из пластилина" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

"Песенка Странного зверя". Из мультфильма "Странный зверь" - муз. В. 

Казенина, сл. Р. Лаубе. 

"Мы желаем счастья вам" - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

III четверть 

"Воспоминание о полковом оркестре" - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. 

Рождественского. 

"Ты у меня одна" - муз. и сл. Ю. Визбора. 

"Погоня". Из кинофильма "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. 

Френкеля, сл. Р. Рождественского. "Варяг" - русская народная песня. 

"Песенка про папу" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

"Мерси боку!" Из телефильма "Д'Артаньян и три мушкетера" - муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

"Три танкиста". Из кинофильма "Трактористы" - муз. Дм. Покрасса, сл. Б. 

Ласкина. 

IV четверть 

"Дождь пойдет по улице...". Из мультфильма "Речка, которая течет на юг" 

- муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

"Крылатые качели". Из телефильма "Приключения Электроника" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

"Дружат дети всей земли" - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова. 

"Сурок" - муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

"Наша школьная страна" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "Песенка для 

тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. 

Ю. Михайлова. 

"Священная война" - муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. "Не 

дразните собак" - муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Аdagio sostenuto". Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

"Весенняя" - муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. 

Сикорской. 

X. Глюк. "Мелодия". Из оперы "Орфей и Эвридика". 

Э. Григ. "Песня Сольвейг". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

Д. Россини. "Увертюра". Из оперы "Вильгельм Телль". Е. Дога. "Вальс". 

Из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". 

С. Прокофьев. ""Танец рыцарей". Из балета "Ромео и Джульетта". 

Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. 

А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. "Колыбельная Светланы". Из кинофильма "Гусарская 

баллада". 

"Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. 

А. Дидурова. 
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"Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не снилось" - муз. А. 

Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

Музыка и пение 

Программа (И.М. Бгажноковой) 

5класс (1 час  в неделю) 

Петь в диапазоне си малой октавы - ре2. 

Исполнять одноголосные песни звонким, мягким и ровным по 

качеству звуком на всем диапазоне, с ясным произношением текста. 

Пользоваться мягкой атакой как основным способом 

звукообразования, а значительно реже и как изобразительным приемом -

твердой атакой. 

Совершенствовать навыки певческого дыхания на более сложном 

песенном материале. 

Продолжить работу над чистотой интонирования в песнях и 

вокальных упражнениях. 

Развивать навык пения с разнообразной окраской звука в зависимости 

от содержания песни. 

Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы без всякого 

напряжения, равномерно распределяя дыхание. 

Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 

Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые песни разного 

характера. 

Пение звукоряда до мажор. 

Слушание музыки 

Песни о Родине. 

Песни об армии. 

Песни о мире и труде. 

Народные песни в творчестве композиторов. 

Характерные особенности музыкального языка народной песни, ее 

художественное содержание. 

 

Закрепление знаний, полученных в 3-4 классах. 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный 

ключ, счет линеек, добавочные линейки, запись нот на линейках и между 

ними. 

Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до- соль. 

Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук - целая 

нота, половинный звук - половинка, короткий звук - четверть. 

Музыкальный материал для пения 

«Со вьюном я хожу» - р. н. п. 

«В темном лесе» - р. н. п. 

«Из чего же, из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого. 

«Пусть будет радость в каждом доме» - муз. С. Баневича. 

«Дважды два - четыре» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Вечерняя песня» - муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 
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«Здравствуй, гостья-зима» - р. н. п. 

«Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

«Песня о пограничнике» - муз. С. Богуславского, сл. О. Высотской. 

«Звуки музыки» - муз. Р. Роджерса, рус. текст М. Цейтлиной. 

«Снежный вечер» - муз. М. Красева, сл. О. Высотской. 

«Образцовый мальчик» - муз. С. Волкова, сл. С. Волкова и 

С.Богомазова          

 

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

«Как лечили бегемота» - муз. Н. Матвеева, сл. Е. Руженцева. 

«Песня о веселом барабанщике» - муз. Л. Шварца, сл. Б. Окуджавы. 

«Вейся, вейся, капустка» - р. н. п. 

«Ах вы сени, мои сени» - р. н. п. 

«Красивая мама» - муз. Э. Колмановского, сл. С. Богомазова. 

«У меня ль во садочке» - р. н. п. 

«Спи, моя милая» - слов. н. п. 

 

«Пусть всегда будет солнце» - муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 

«В землянке» -муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

«Майская песня» -муз. В. Ренева, сл. А. Пришельца. 

«У дороги чибис» - муз. М. Иорданского, сл. А. Пришельца. 

Дополнительный материал для пения 

«Пойду ль я, выйду ль я» - р. н. п. 

«Вдоль да по речке» - р. н. п. 

«Пастушка» - фр. н. п., обр. Ж. Векерлена, рус. текст Т. Сикорской. 

«Маленький Джо» - амер. н. п., обр. и,.рус. текст В. Локтева. 

«Волшебный смычок» - норв. н. п. 

«Песня о маленьком трубаче» -муз. С. Никитина, сл. С. Крылова, обр. 

Д. Кабалевского. 

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

«До, ре, ми, фа, соль» - муз. А. Островского,сл. З. Петровой. 

«Не дразните собак» - муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песня о Родине» - муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

«Родина слышит» - муз. Д. Шостаковича. 

«С чего начинается Родина» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Восемь русских народных песен для симф. оркестра»  муз. А. 

Лядова. 

«Во поле береза стояла» - р. н. п. (финал Четвертой симфонии П. 

Чайковского). 

«Ай во поле липенька» - хороводная р. н. п. 

«Дубинушка» - трудовая р. н. п. 

«Татарский полон» - историческая р. н. п. 

«Ой да ты калинушка» - рекрутская р. н. п. 
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Песни о Великой Отечественной войне и песни о мире 

«Дороги» - муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

«Священная война» - муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

«Нам нужна одна Победа» - сл. и муз. Б. Окуджавы. 

«День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Улица Мира» - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Бухенвальдский набат» - муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева. 

«Вальс дружбы» - муз. А. Хачатуряна, сл. Г. Рублева. 

«Дарите радость людям» - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня о Москве» -муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. 

Аграняна. 

6 класс (1 час  в неделю) 

Исполнение одноголосных песен в диапазоне от ля малой октавы до 

ре. 

Надо знать, что с наступлением мутационного периода необходимо 

соблюдать следующие правила: 

ограничить время вокальных занятий; 

категорически избегать громкого, форсированного звучания; 

не кричать при речи и пении; 

при первых признаках переутомления пение прекратить; 

пользоваться мягкой атакой; 

дыхание при пении сохранять спокойным и равномерным; 

петь с классом чисто и слаженно. 

Слушание музыки 

М. И. Глинка (1804-1857) - великий русский композитор. Основные 

этапы творческой биографии. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и 

Людмила»- вершина творчества композитора. Самобытность музыки М. 

Глинки. 

П. И. Чайковский (1840-1893) - великий русский композитор. 

Основные этапы творческой биографии. Музыка для детей - «Детский 

альбом». Отражение картин природы в музыке - «Времена года». 

Балетная музыка - «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Значение 

творчества композитора. 

Н. А. Римский-Корсаков (1844-1908) - великий русский композитор. 

Основные этапы творческой биографии. Особенности тематики оперного 

творчества. Опера «Снегурочка» (весенняя сказка), создание оперы, ее 

содержание. Опера «Садко»- история создания оперы, ее содержание, 

жанр былины, народный характер музыки, использование народных 

песен. Опера «Сказка о царе Салтане», создание оперы, ее содержание. 

С. С. Прокофьев (1891 - 1953) - классик советской музыки, пианист. 

Основные этапы творческой биографии. Кантата «Александр Невский»: 

главная идея - патриотизм. 

Д. Б. Кабалевский (1904-1987) - известный советский композитор. 

Основные этапы творческой биографии. Фортепианные пьесы: 
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«Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщик», «Марш-рондо». Кантата 

«Реквием». 

Закрепление знаний, полученных в 5 классе. 

Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне от до до 

до2. 

Пение гаммы до мажор вверх и вниз с одновременным показом по 

графической записи. 

Ознакомление с длительностями: целая - очень долгая, половинная - 

долгая, четверть - короткая, восьмая - очень короткая. 

Музыкальные произведения для слушания 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: романс Антониды, ария Сусанина 

«Чую правду», хор «Славься», мазурка и полонез. 

Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, марш Черномора, рондо 

Фарлафа. Песни на слова Н. В. Кукольника: «Жаворонок» и «Попутная 

песня». 

П. Чайковский. Произведения для фортепиано: «Детский альбом» и 

«Времена года». Балет «Щелкунчик»: марш, танцы (испанский - шоколад, 

арабский - кофе, китайский -чай); танец пастушков и танец Феи Драже. 

Балет «Лебединое озеро» — танец маленьких лебедей. 

Песни: «Детская песенка» («Мой Лизочек»), «Колыбельная песня» и 

«Осень». 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»; фрагменты: 

«Полет шмеля», «Три чуда». Опера «Снегурочка»; фрагменты: песня 

Садко «Ой ты, темная дубравушка», хороводная песня Садко «Заиграйте, 

мои гусельки» и песни гостей (Варяжского, Индийского и Веденецкого). 

С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; фрагмент - хор 

«Вставайте, люди русские». Балет «Золушка» — вальс. 

 

Музыкальный материал для пения 

«Милый мой хоровод» - р. н. п. 

«Песня о Москве» -муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. 

Аграняна. 

«Ты, соловушка, умолкни» - муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

«Песня о герое» - греческая песня, обр. В. Локтева. 

«Славься» - муз. М. Глинки из оперы «Иван Сусанин». 

«Школьный корабль» - муз. Г. Струве, сл. Я. Акима. 

«Сторона моя» - муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

«Зимний вечер» -р. н. п., сл. А. Пушкина. 

«Звездопад» - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«С чего начинается Родина» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Рыба-кит»- муз. и сл. Ю. Кима. 

«Дубинушка» - р. н. п., обр. А. Новикова. 

«Уголок России» - муз. В. Шаинского, сл. Е. Шевелевой. 

«В сыром бору тропинка» - р. н. п. 
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«Заиграйте, мои гусельки» -муз. Н. Римского-Корсакова из оперы 

«Садко». 

«Прощальный вальс» -муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Колокола» -муз. А. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Наши мамы» - муз. Э. Колмановского, сл. И. Шаферана. 

«Дороги» -муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

«Баллада о солдате» - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Девчонки и мальчишки» -муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Школьные годы» - муз. Д. Кабалевского, сл. Е. Долматовского. 

«Московские окна» - муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Хотят ли русские войны» - муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко. 

Дополнительный материал для пения 

«День Победы» -муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«За того парня» -муз. М. Фрадкина, сл. Р. Рождественского. 

«Катюша» -муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Школьная песня» -муз. Феркельмеша, сл. Г. Пагирева. 

«Песня о Родине» -муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева- Кумача. 

«Я шагаю по Москве» -муз. А. Петрова, сл. Г. Шпаликова. 

«Кукушка» - польск. н. п. 

«Слети к нам, тихий вечер» -муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

«Родина» - любая совр. песня о родине. 

«Воет ветер в чистом поле» - муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

«Песня о Москве» - муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. 

«Песня о России»- муз. В. Локтева, сл. О. Высотской. 

 

Физическая культура 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика 

и акробатика», «Лёгкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные и 

спортивные игры», и является продолжением программы 1—4 классов, 

формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Цели обучения 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях 

и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках по физической культуре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
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умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Физкультура» 

являются умения: 

 выполнение упражнений по инструкции учителя; 

 отработку правил индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности на уроке; 

 формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения 

правил безопасности при выполнении физических упражнений.  

 Место предмета в учебном плане 

В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» в 5-6 классах составляет 210 часов при недельной нагрузке- 3 

часа и в 7-9классах 208 часов при недельной нагрузке 2 часа, в том числе 

– 138 часов регионального компанента. 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет 

право изменять сетку часов с учетом климатических условий, 

региональной специфики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 418 часов 

Содержание 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого: 

Гимнастика и акробатика 24 28 14 10 10 86 

Лёгкая атлетика 33 31 20 20 20 124 

Лыжная подготовка 21 22 16 17 18 94 « 

Подвижные и спортивные 

игры 
27 24 20 23 20 114 

Итого: 105 105 70 70 68 418 

 

Гимнастика и акробатика (86 часов). 

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на 

месте и в движении. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». 

Повороты кругом. Ходьба по диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, 

колонне, двухшереножном строе, флангах, дистанции. Повороты направо, 

налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже 

шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. Повороты на месте и в 
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движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. 

Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, 

налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение 

скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку, дыхательные упражнения, упражнения в 

расслаблении мышц, основные положения движения головы, 

конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку, дыхательные упражнения, упражнения в 

расслаблении мышц, основные положения движения головы, 

конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: с гимнастическими палками, большими обручами, малыми 

мячами, набивными мячами, упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, 

взмахи ногой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, 

бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. 

Различные взмахи. Взмахи ногой в сторону, стоя лицом к стенке. 

Приседание на одной ноге. Пружинистые приседания в положении 

выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-

третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): простые и смешанные висы и упоры, 

переноска груза и передача предметов, танцевальные, упражнения, 

лазание и перелезание, равновесие, опорный прыжок, развитие 

координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Лёгкая атлетика (124 часа). 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. 

Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба с различными положениями рук, с 

предметами в руках. Ходьба с изменением направлений по сигналу 

учителя. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной 

ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. Продолжительная 

ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты 

шага. Ходьба «змейкой», ходьба с различными положениями туловища. 

Ходьба на скорость. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по 

пересеченной местности. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная 

ходьба. 
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Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. 

Бег на скорость с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением на отрезке. Кроссовый бег. Бег с низкого 

старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 

ускорением и на время. Кроссовый бег по пересеченной местности. 

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки в 

шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в 

высоту с укороченного разбега способом «перешагивание». Прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание», отработка отталкивания. 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание 

малого мяча на дальность с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с 

места одной рукой. Метание малого мяча на дальность способом из-за 

головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в различные цели 

из различных исходных положений и за определенное время. Метание 

различных предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного 

мяча с различных исходных положений в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (94 часа). 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с 

лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов; подъем по 

склону; передвижение на лыжах в медленном темпа. Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость. 

Одновременный одношажный ход. Торможение «плугом». Лыжные 

эстафеты на кругах. Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой 

деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками Обучение правильному 

падению при прохождении спусков. Виды лыжного спорта; правила 

проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов. 

Подвижные и спортивные игры (114 часа). 

Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности 

игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. 

Наказания при нарушениях правил игры. Понятие о тактике игры; 

практическое судейство. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения 

на занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на 

месте и в движении. Штрафные броски. Правильное ведение мяча с 

передачей, бросок в кольцо. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 коррекционные; 
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 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

-с элементами баскетбола; 

 игры на снегу, льду. 

В том числе региональный компонент 35 часов. 

Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне. Спуск со 

склонов. Подъем по склону. Передвижение на лыжах в медленном темпе. 

Передвижение на лыжах попеременным (одновременным) двухшажным 

ходом. Передвижение на скорость. Повороты переступанием в движении. 

Торможение «плугом». Комбинированное торможение лыжами и 

палками. Правильное падение при прохождении спусков. 

                                      Годовой план-график 

 5класс (3 часа в неделю) 

Гимнастика и акробатика (24 часа). 

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

 упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: - 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, 

взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

‘ – переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 опорный прыжок; 

-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. 
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Лёгкая атлетика (33 часа). 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения 

заданий. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба приставным шагом левым и 

правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в 

руках. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом 

на носках (коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого 

старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег (60 м по кругу). 

 

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки 

через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным 

способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние 

между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге 

с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом «перешагивание». 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание 

малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание 

мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание 

набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Лыжная подготовка (21 час, в том числе региональный компонент – 7 

часов). 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с 

лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо 

«лесенкой»; передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 

км; передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры «Кто 

дальше», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее». Передвижение на лыжах до 

1 км. 

Региональный компонент. Передвижение ступающим и скользящим 

шагом по лыжне. Спуск со склонов в основной стойке. Спуск со склонов в 

низкой стойке. Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». 

Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км. 

Резервный вариант. Подвижные и спортивные игры (настольный теннис). 

Бег с преодолением препятствий. Эстафетный бег. Прыжки в длину с 

места. Метание мяча в цель. 

Подвижные и спортивные игры (27 часов). 

Пионербол. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на 

площадке. Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча 

над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча 

на три паса. Учебная игра. 
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Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами 

поведения на занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка; 

передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с 

ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по г 

сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 

месте. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

 с элементами баскетбола; 

 игры на снегу, льду. 

6 класс (3 часа в неделю). 

Гимнастика и акробатика (28 часов). 

Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание 

на вытянутыеруки на месте (повторение) и в движении. Размыкание 

вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в 

стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты 

кругом. Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

 упражнения на осанку; 

-дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи 

ногой. " 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 
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 опорный прыжок; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. 

Лёгкая атлетика (31 час). 

 Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 

скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 

Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. 

Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной 

ходьбы на медленную по команде учителя. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 

низкого старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30— 50 

м с передачей эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий 

(высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения. Повторный бег 

и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. 

Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 

м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, 

с движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 

отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту 

с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на 

высоте 2—3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими 

кругами из различных исходных положений. Метание малого мяча на 

дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность 

способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание 

набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка (22 часа, в том числе региональный компонент - 

7 часов). 

      Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

передвижение на                      

      скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим 

шагом;                           

      спуск с пологих склонов; повороты переступанием в движении; 

подъем  

     "лесенкой" по пологому склону, торможение "плугом", передвижение 

на лыжах  

      в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", 

"Пятнашки                     

      простые", эстафеты.         Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км     

     (мальчики). 

    Региональный компонент. Передвижение на лыжах попеременным  

     двухшажным ходом. Передвижение на скорость на отрезке до 100 м. 

Подъем по  
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     склону прямо ступающим шагом. Спуск с пологих склонов. Повороты  

     переступанием в движении. Подъем «лесенкой» по пологому склону.  

     Торможение «плугом». Передвижение на лыжах в медленном темпе на  

      расстоянии до 1,5 км. 

     Резервный вариант. Бег с высокого и низкого старта. Бег с 

преодолением  

     препятствий. Метание малого мяча на дальность с разбега, метагие 

малого мяча  

     в цель. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги», прыжки в длину с 

места.  

     Подвижные и спортивные игры (настольный теннис). 

 Подвижные и спортивные игры (24 час). ’ 

Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах 

сверху двумя руками. Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). 

Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, 

ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, расстановка 

игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение 

волейболистов. 

Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. 

Основные правила игры. Остановка шагом. Передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте 

на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", 

"Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание 

приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя 

руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). 

Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 

1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). г Подвижные игры и игровые 

упражнения: 

 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

 с элементами баскетбола; 

 игры на снегу, льду. 

7 класс (2  часа в неделю). 

Гимнастика и акробатика (14 часов). 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух 

шереножном строе, флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту 

на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение 

команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом, 
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Обшеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

-упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: Наклоны к ноге, поставленной на 

рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе 

поочередно и одновременно. Различные взмахи. 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 опорный прыжок; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. 

Лёгкая атлетика (20 часов). 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с 

изменением ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой",ходьба с 

различными положениями туловища (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных 

положений; бег с ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, 

бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 

мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 

препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега 

прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, 

толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и 

с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" 

(зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в полете. Прыжок в 

высоту с разбега способом "перешагивание"; переход через планку. 

Метание. Метание набивного мяча весом 2—3 Кг двумя руками снизу, из-

за головы, через голову. Толкание набивного мяча весом 2— 3 кг с места 
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на дальность. Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения 

лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

Лыжная подготовка (16 часов, в том числе региональный компонент 

- 6 часов). 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный 

ход. Совершенствование торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", 

"полулесенкой". Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 

40-60 м (5-6 повторений за урок) 150-200 м (2-3 раза). Передвижение до 2 

км(девочки), до 3 км . (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. 

Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое место", "Метко в 

цель". 

Региональный компонент. Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой». 

Подъем «полулесенкой». Повторное передвижение в быстром темпе на 

отрезке 50 м (5-6 раз за урок). Повторное передвижение в быстром темпе 

на отрезках 150-200 м (2-3 раза за урок). Передвижение до 2 км - девочки, 

3 км - мальчики. 

Резервный вариант. Бег с высокого и низкого старта. Прыжки в длину с 

места. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Метание малого мяча с 

разбега на дальность. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. 

Спортивные и подвижные игры (настольный теннис). 

 Подвижные и спортивные игры (20 часов). 

Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, 

подвешенного на тесьме, на месте и после перемещения вперед. Верхняя 

передача мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения 

вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с 

изменением направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка 

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте 

вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в 

движении; передача мяча в движении двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с 

изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли с 

остановкой и в движении; броски мяча й корзину одной рукой от плеча 

после остановки и после ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с 

изменением направления — передача; ловля мяча в движении — ведение 

мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — 

остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди 

или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — бросок 

мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 
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 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

 с элементами баскетбола; 

 игры на снегу, льду. 

 

8 класс (2  часа в неделю) 

Гимнастика и акробатика (10 часов). 

Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты 

на месте и в движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре 

шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении 

направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

-упражнения на осанку; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения в расслаблении мышц; 

-основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: Взмахи ногой (правой, левой) в 

сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. 

Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 

решетку. - 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 опорный прыжок; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. 

Лёгкая атлетика (20 часов). 

Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость 

отрезков от 50-100 м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по 
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пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по залу со сменой видов 

ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

Бег. Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на: 100 м с различного 

старта. Бег с ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 

раза за урок. Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. 

Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 

1 м. Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки 

на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе 

(по 10—15с). Прыжок в длину способом "согнув ноги"; подбор 

индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого 

разбега. Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор 

индивидуального разбега; Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" 

или "перекидной". 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, от груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание 

малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание 

нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 

2—3 кг со скачка в сектор. 

Лыжная подготовка (17 часов, в том числе региональный компонент 

- 10 часов). 

Занятия лыжами, значение эти» занятий для трудовой деятельности 

человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование 

одновременного бесшажного и одношажного ходов. Одновременный 

двухшажный ход. Поворот махом наместе. Комбинированное торможение 

лыжами и палками Обучение правильному падению при прохождении 

спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м 

(3-5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 

м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики).Передвижение на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). 

Игры на лыжах: "Переставь флажок", "Попади в круг", "Кто быстрее". 

Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

Региональный компонент. Совершенствование одновременного 

одношажного хода. Одновременный двухшажный ход. Комбинированное 

торможение лыжами и палками. Правильное падение при прохождении 

спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 60м (3-5 

повторений за урок - девочки; 5-7 - мальчики). Передвижение на лыжах 

до 2 км - девочки, 3 км - мальчики. 

Резервный вариант. Бег с низкого старта. Бег с преодолением 

препятствий. Эстафетный бег. Метание малого мяча на дальность с 

разбега. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Подвижные и 

спортивные игры (настольный теннис). 

Подвижные и спортивные игры (23 часа). 



 

190 

 

Волейбол. Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при 

нарушениях правил игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 

серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с 

набивными мячами. Верхняя передача мяча после перемещения вперед, 

вправо, влево. Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—

3 через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи нижняя и 

верхняя прямые. 

Баскетбол. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля 

мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение 

мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу, 

от груди. Подбирание отскочившего мяча от щита. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с 

набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием 

предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок мяча одной рукой с 

близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с 

разных позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

 с элементами баскетбола; 

 игры на снегу, льду. 

 

9 класс (2  часа в неделю) 

Гимнастика и акробатика (10 часов). 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и 

правильность) за предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный 

интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение 

скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Обшеразвиваюптие и корригирующие упражнения без предметов: 

 упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц; 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 
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 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами;  

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами 

на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): 

 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 опорный прыжок; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. 

Лёгкая атлетика (20 часов). 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение 

отрезков от 100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 

3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза 

за урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 

мин; совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние 

дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки — 800 м. 

Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с 

полного разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз 

прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом "перешагивание"; 

совершенствование всех фаз прыжка. 

Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча 

(100—150 г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений 

(стоя, с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики — 4 кг). 

Лыжная подготовка (18 часов, в том числе региональный компонент 

- 8 часов). 

Виды лыжного спорта: лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки 

на лыжах, биатлон; правила проведения соревнований по лыжным 

гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. Совершенствование 

техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск 

в средней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на 

параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость 
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отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по 

среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Региональный компонент. Совершенствование техники изученных ходов. 

Спуск в средней и высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. 

Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне. Прохождение на 

скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. Прохождение дистанции до 3-4- 

км. 

Резервный вариант. Бег с низкого старта. Бег с преодолением 

препятствий. Эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». 

Метание мяча на дальность с разбега. Подвижные и спортивные игры 

(настольный теннис). 

Подвижные и спортивные игры (20 часов). 

Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. 

Прием мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. 

Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с 

шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в 

движении без мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача 

мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. 

Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). 

Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

 с элементами  баскетбола; 

 игры на снегу, льду. 

 

Профильный труд 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, 

играет важнейшую роль в коррекции и развитии психики умственно 

отсталого ребенка. Особенности деятельности умственно отсталого 

ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно 

снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым 

следствием основного дефекта учащихся вспомогательной школы. Это 

значительно ограничивает возможность привить творческое отношение к 

труду, помочь ребенку овладеть навыками конструкторского и 

организаторского труда. По этой же причине ученику вспомогательной 

школы недоступны различные виды квалифицированного труда, 

требующие высокого уровня интеллектуального развития, овладения 
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сложными механизмами. В то же время ученики вспомогательной школы 

успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из 

несложных операций и доступных приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам вспомогательной 

школы выработать сознательность трудовых навыков и умений. Для 

выработки навыка умственно отсталому ребенку нужно значительно 

больше упражнений, чем нормальному. В то же время усвоенный 

учеником навык носит довольно устойчивый характер. Ученик 

вспомогательной школы часто не может установить связь между 

выполняемыми им отдельными операциями и всем процессом 

изготовления изделий, между целью труда и его результатом. 

   Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и 

задачи трудовой деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей 

конкретности и доступности чувственному восприятию помогают 

учащимся выработать умение соотносить свои действия с целью труда, 

выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения поставленной 

задачи. Изготовление общественно полезных вещей и выполнение 

общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к 

выполняемой работе, активность, формируют более широкие, социально 

значимые мотивы трудовой деятельности. 

Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают 

интерес к учению, положительно влияют на интеллектуальное развитие 

детей. В процессе выполнения трудового задания школьники практически 

усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая деятельность помогает 

ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и 

соблюдения последовательности действия. У ребенка появляется 

правильная оценка качества и результатов своей деятельности. 

На уроках труда умственно отсталый школьник практически 

усваивает приемы измерения, взвешивания, распознавания формы, 

величины, цвета и других качеств обрабатываемого материала. 

Таким образом, у него появляется возможность применить 

знания, полученные на уроках, тогда же дети осознают необходимость и 

важ-ность этих теоретических знаний. При соответствующей организации 

труда у школьников воспитывается чувство коллективизма, 

взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной 

работы. 

Швейное дело 

5 класс (6 часов в неделю) 

 

I четверть 

Швейная машина. 

 Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 

работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация 
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рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. 

Распределение рабочих мест. 

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение 

ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в 

ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней 

ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. 

Организация рабочего места. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный 

ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, 

закругленным и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 

(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный 

осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка 

верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром 

на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия 

на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для 

изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и машинные 

работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с 

закрытым срезом), конструкция, применение. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым 

срезами. Утюжка изделия. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание 

долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины 

к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление 

машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания 

пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и 

одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками 

на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, 

качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся 
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шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. 

Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). 

Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение 

Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка 

монограммы. 

Самостоятельная работа 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 

см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. 

Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и 

на швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с 

завязками из тесьмы для дежурного. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива 

мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и 

применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или 

аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва 

косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. 

Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 

сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание 

повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с 

одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Теоретические 

сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. 

Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 

Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и 

размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и 

заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны 

изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными 

стежками. Приутюживание изделий. 

Самостоятельная работа 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 

III четверть 

Вводное занятие 
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Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: 

назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и 

их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. 

Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости 

от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в 

зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на 

тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на 

швейной машине по прямым срезам ткани 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, 

прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки швейного 

изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — 

вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. 

Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). 

Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды 

(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. 

Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа 

всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению 

и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение 

выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и 

изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей 

изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение 

детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. 

Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и 

обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина 

первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 
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Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание 

ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров 

шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на 

другую) не менее чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные 

размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. 

Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину но 

заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском па швы. Обработка 

поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для 

обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка 

боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение 

машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Самостоятельная работа 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка 

построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 

см и шва вподгибку шириной 3 см. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. 

Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина 

в разных изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя 

открытыми срезами с изнанки, направленными в одну сторону и 

измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми 

срезами, направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух 

слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее 

представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчет расхода ткани. 
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Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной 

сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек н натуральную 

величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. 

Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным 

швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и 

приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с 

закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование 

дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание 

застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, 

футляров для хозяйственных предметов, повязки для дежурных. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя 

(соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза 

швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки 

накладным швом). 

 

6 класс   (6 часов в неделю) 

 

I четверть 

Вводное занятие , 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении 

белья и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и 

косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка 

деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. 

Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера 

долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой 

обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском 

легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. 
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Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения 

сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение 

сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном 

изделии 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: 

ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды 

отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной 

детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой 

обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой 

обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 

верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов 

пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины, совмещение 

с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с 

основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной 

ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и 

размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и 

заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. 

Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной 

ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты 

вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Запошивочный шов 
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Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом 

виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. 

Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали 

с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного 

шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым 

вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, 

применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление 

чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого 

женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. 

Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных 

срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление 

отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 

изделии 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым 

вырезом и завязками сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, 

швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 

сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение 

надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине 

деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. 

Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка 

косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных 

дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, 

детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, 

косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому 

крою). 

III четверть 

Вводное занятие 
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Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка 

состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила 

техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: 

марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. 

Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: 

разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении 

скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным 

приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка 

и сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. 

Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, 

легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие 

складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при 

индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам или копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная 

строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и 

отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с 

прямыми углами и закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка 

верхнего среза кармана швом вцодгибку с закрытым срезом. Обтачивание 

отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба 

закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования 

подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с 

закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии 

настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с 

основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. 

Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 
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Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, 

тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из 

отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. 

Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка 

стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна 

(длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название 

деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. 

Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка 

раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. 

Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и  крепление 

выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, 

сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладко крашеная, печатная 

(набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей - соединение 

поясом нижней части фартука и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное 

обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной 

технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в 

процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с 

образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука 

подкройной обтачкой, верхнего среза карманов – швом вподгибку. 

Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с 

одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и 

нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной 

строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение 
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Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без 

нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и 

слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 

12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с 

основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на 

лапку. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и 

контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством 

учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных 

тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, 

воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). 

Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при 

использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных 

тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии 

подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее 

накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом 

боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего 

среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Заплата. Штопка.  

Теоретические сведения. Эстетика одежды.  

Умение. Штопка изделия. 
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Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на 

швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. 

Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия 

деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора 

фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). 

Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа 

клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, 

раскладка ее на ткани и раскрой. 

Пошив летнего головного убора 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных 

уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, 

тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при 

пошиве головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и 

козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 

Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и 

складывание изделия. 

Контрольная работа 

Пошив головного убора по готовому крою. 

 

7 класс (8 часов в неделю) 

 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. 

Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила 

безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные 

механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, 
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назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во 

время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив 

игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и 

закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими 

руками. 

Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный 

осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток). , 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного 

производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза 

горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия 

контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности 

складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. 

Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: 

допустимые соединения с основной деталью (по какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на 

ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и 

обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной 

детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при 

работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в 

работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин 

(ознакомление с ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору 

— углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным 

швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с 

горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой. 

Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и 

теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее 

представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость 

контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. 

Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с 

закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. 

Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или 

одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. 

Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление 

переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные 

размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для 

обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. 

(Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может 

быть обработан кружевом или шитьем.) 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным 

разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 
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Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных 

тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным 

методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и 

складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки 

для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и 

контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода 

ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа 

выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом 

горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. 

Использование выкройки сорочки без плечевого шва.  

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки 

(уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой 

изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных 

брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской 

пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов 

парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних 

и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой 

обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом в подгибку с 

закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 
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Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой 

юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.  

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, 

прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. 

Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. 

Изготовление основы выкройки прямой двух шовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, 

байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины 

ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов 

ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка 

складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани 

(прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, 

теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила 

утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в 

юбках из разных тканей. Петли из ниток. 
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Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по 

разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и 

застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и 

нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка 

мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление 

петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям 

застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от 

фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без 

подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и 

зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или 

машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза 

прямой юбки 

Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная книзу, со 

складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса 

ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, 

регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды 

обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной 

тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки 

срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей 

кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение 

потайных подшивочных стежков. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка 

натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. 

Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии 

бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка 

юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, 

обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. 

Разметка и обметывание петли. 



 

210 

 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом 

низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, 

ночной сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового 

предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в 

масштабе 1:2. (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, 

низ — швом  в подгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной 

строчкой.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в 

клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое 

расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных 

линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и 

«полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка 

выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины 

ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного 

среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом в 

подгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и 

окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или 

накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке 

верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной 

юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза 

швом в подгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. 
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Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом в подгибку с 

открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной 

сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов 

базового предприятия пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца 

расклешенной юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. 

Верхний срез обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом с 

вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная 

окантовочным швом.) 

8 класс (8 часов в неделю) 

 

I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила 

техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения 

швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и 

приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка 

на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными 

короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. 

Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы 

блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку 

срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). 

Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой 

с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру 

выкройки, но линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
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Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются 

окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного 

шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа 

блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по 

характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых 

срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение 

изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом 

вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного 

белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в 

платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки 

блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных 

срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по 

линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 

(выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4). 



 

213 

 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение 

выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 

горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого 

производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, 

косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание 

плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка 

оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа 

цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и 

горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на 

спинке). Обработка подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка 

челночного комплекта. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, 

ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием 

на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и 

платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского). 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 
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Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, 

мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. 

Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом 

вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных 

срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, 

лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов 

выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана 

и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение 

линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая 

точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация 

манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и 

воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити 
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в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката 

рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью 

притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и 

фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. 

Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка 

уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка 

деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки 

основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку 

застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па 

обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. 

Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным 

машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных 

строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и 

настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края 

деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. 

Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение 

воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка 

рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек 

оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту 

изделия. 

Самостоятельная работа 
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Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по 

готовому крою.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным 

подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. 

Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление 

выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка 

выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой 

деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подборта ми в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной 

машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения 

манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и 

плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника 

с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на 

борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от 

надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в 

углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке 

отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на 

отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 
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Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового 

пошива швейных изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

9 класс (8 часов в неделю) 

 

I четверть 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 

обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании 

инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон 

и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства 

и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из 

синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со 

съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии 

бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава 

«крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии 

талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона 

юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывание 

копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного 

платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения 

лифа с юбкой. 
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Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. 

Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и 

плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным 

швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о 

работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к 

влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при 

влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих 

местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с 

оборудованием. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую 

работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана 

труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и 

детской юбки. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняется по 

готовому крою.) 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название 

деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных 

точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые 

обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную 

величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой 

размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 

Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 
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Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, 

контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки 

для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. 

Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка 

раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования 

ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-

го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды 

выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие 

приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная 

швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-

обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и 

нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: 

характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и 

нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в 

швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей и 

конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной 

фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и 

швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах 

на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для 

выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой 

продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. 

Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной 

сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. 

Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем 

месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. 

Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а 
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также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по 

безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. 

Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства. Основные детали изделий, названия срезов. 

Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность 

обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы 

(индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. 

Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных 

на обметочной машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок как отдельных операций, 

характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к 

выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой 

швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного 

цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. 

Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка 

переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, 

втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 

подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа 

изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив 

платья по производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной 

закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. 
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Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса 

ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с 

блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для 

изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка 

на машине иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемости 

(намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды 

Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки 

подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. 

Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. 

Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

Использование прокладочных материалов и спецоборудования для 

обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. 

Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение 

необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. 

Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание 

среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая 

обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана 

с основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с 

верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной 

технологии. Обработка швом  вподгибку с открытым или закрытым 

срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
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Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке 

срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки 

окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный 

край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного 

шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за 

выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и 

других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой 

одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному изделию. 

 

Психологический практикум 

Конвенция о правах ребенка, принятая единогласно Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 г., утверждает права всех детей на здоровье и 

плодотворную жизнь. Конвенция провозглашает, что дети имеют право на 

особую заботу и помощь, считая, что ребенок должен быть полностью 

подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе 

мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности. В 

статье 3 говорится, что во всех действиях в отношении детей, 

первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 

ребенка. Статьи 12 и 13 Конвенции декларируют право ребенка свободно 

выражать свои взгляды, мнение, получать и передавать информацию. В 

статье 23 государства-участники признают, что неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок должен вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 

активное участие в жизни общества, по возможности наиболее полное 

вовлечение в социальную жизнь и способствует достижению развития его 

личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 

Признание прав такого ребёнка, его интересов, потребностей, 

оказание помощи в процессе его личностного становления, в выборе 

соответствующей профессиональной деятельности является чрезвычайно 

важным. Процессы демократизации и гуманизации в современном 

обществе предусматривают необходимость создания для каждого 

ребёнка, особенно для лиц с нарушением интеллектуального развития, 

равных прав и возможностей на получения образования, на развитие их 
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индивидуальных способностей, на интеграцию личности в социуме. На 

этой основе заметно выявились тенденции к творческому объединению 

учителей, воспитателей, медиков, психологов и других специалистов в 

преобразовании школьной среды, которая бы наилучшим образом 

учитывала специфику развития ребенка с умственной недостаточностью, 

способствовала его успешной интеграции в современном обществе. 

В основе нарушения интеллектуального развития лежит органическое 

поражение головного мозга (первичный дефект). Биологическая 

неполноценность лишает ребёнка возможности своевременно и 

полноценно развиваться, возникает стойкое нарушение в познавательной 

деятельности и формируется недоразвитие личности в целом (вторичный 

дефект).  

Каждый умственно отсталый школьник отличается незрелостью 

личности, которая в первую очередь связана с характером развития их 

потребностей и интеллекта. Указанная незрелость личности проявляется в 

особенностях их эмоционально-волевой сферы. Это, прежде всего, 

слабостью воли. В основе этого явления лежат два основных фактора: 

слабое осознание целей и отсутствие необходимых побуждений к их 

достижению. Воля у умственно отсталых подростков характеризуется 

недостатком инициативы, неумением руководить своими действиями, 

неумением действовать в соответствии со сколько-нибудь отдалёнными 

целями.  

Переживания умственно отсталых довольно примитивны, 

преобладают непосредственные переживания конкретных жизненных 

обстоятельств. Они испытывают только удовольствие или 

неудовольствие. Дифференцированных, тонких оттенков переживаний у 

них почти нет. Умственно отсталые подростки либо чем-то очень 

довольны и радуются, либо, напротив, огорчаются и плачут. Чувства 

умственно отсталых детей, их эмоциональные реакции часто бывают 

неадекватны воздействующим на них факторам. Некоторые дети бурно и 

длительно реагируют на малозначимые воздействия, другие почти не 

проявляют эмоциональных реакций в связи с объективно важными для 

них событиями. Настроение часто неустойчивое. Умственно отсталые 

подростки весьма слабо контролируют свои эмоциональные проявления, а 

часто и не пытаются этого делать. У них обнаруживаются болезненные 

проявления чувств: у одних – малодушие и вспышки раздражительности; 

у других – дисфории. 

Недифференцированность, узость диапазона переживаний определяет 

отсутствие или слабую выраженность борьбы мотивов у детей с 

нарушением интеллекта, которая является важным фактором 

формирования эмоционально-волевой сферы человека. У учащихся 

коррекционной школы сравнительно долгое время господствуют 

элементарные чувства. Объясняется это слабостью интеллектуальной 

регуляции чувства, которая, в свою очередь, приводит к тому, что у этих 

детей с опозданием и большим трудом формируются высшие духовные 
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чувства. Речь идет о таких чувствах, как чувство долга, совесть, чувство 

ответственности и т.п. 

Значительно медленнее и с большим трудом, чем у нормальных 

детей, у умственно отсталых подростков происходит формирование 

самооценки. Это обусловлено характером дефектов познавательной 

деятельности, негативными особенностями эмоционально-волевой сферы, 

трудностями общения, недостаточно адекватным восприятием 

действительности и т. п. Добиться адекватности самооценки у учащихся с 

нарушением интеллекта трудно ввиду пониженной критичности и 

самокритичности умственно отсталых. Конфликтные ситуации, в которых 

оказывается подросток, его неуживчивость очень часто являются 

следствием его неправильной самооценки – завышенной или заниженной. 

Личность умственно отсталого подростка также характеризуется 

низким уровнем социализации, отражающим пробелы и недостатки таких 

сфер воспитания как семья и школа. Важнейшим фактором формирования 

личности такого подростка в большинстве случаев являются 

неблагоприятные семейные условия: отсутствие нормальной 

нравственной среды в семье. Частые ссоры в семье, скандалы родителей, 

физические наказания подростков приводят к разрушению тормозных 

процессов, к вспыльчивости, повышенной возбудимости, 

несдержанности. В связи с этим можно отметить следующие 

отрицательные психические состояния: озлобление, неудовлетворенность, 

враждебность, страх, недоверие, чувство одиночества, равнодушие. Эти 

психические состояния, соединяясь с неблагоприятными внутренними 

предпосылками (повышенная возбудимость, низкое умственное развитие, 

недостаток воли и т.д.), способствуют проникновению в духовный мир 

подростка неблагоприятных внешних влияний.  С другой стороны, 

тепличные условия, создаваемые ребенку в некоторых семьях, устранение 

его от любой активной деятельности приводят к инфантильности и 

неспособности преодолеть жизненные трудности в критической ситуации.  

Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно 

затруднена в связи с отсутствием у них навыков межличностного 

общения, несформированностью потребности в таком общении, 

неадекватной самооценкой, негативным восприятием других людей, 

гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному 

иждивенчеству. Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. 

Личность умственно отсталого подростка отличается низким уровнем 

правосознания. Часто это люди, не знающие, что можно, чего нельзя, не 

имеющие твердых моральных убеждений и глубоких нравственных 

чувств. Их поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуации, от 

того, кто их поведет. Дети с интеллектуальным недоразвитием с трудом 

осознают свои личностные особенности и возможности, поэтому и 

требуют особого внимания, нуждаются в специальной психологической 

помощи.   
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Учитывая выше изложенные обстоятельства и имея в виду основную 

задачу коррекционной школы – формирование личности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью – конкретную помощь в 

коррекционно-развивающей работе с учащимися старших классов могут 

оказать занятия «психологического практикума». Они, на наш взгляд, 

расширят представления учащихся с умственной отсталостью о своих 

возможностях, смогут оказать воздействие на обогащение их социального 

опыта. 

«Психологический практикум» в 7-9 классах предусмотрен учебным 

планом, составленным на основе разработок лаборатории содержания и 

методов обучения детей с нарушением интеллекта в ИКП РАО. Эти 

занятия направлены на социализацию личности умственно отсталого 

подростка, его реабилитацию средствами образования с целью 

профилактики, преодоления в аномальном развитии, а также расширения 

границ образования за счет социально ориентированных программ, 

доступных для усвоения школьнику с интеллектуальной 

недостаточностью. 

В составлении курса «Психологический практикум» для 7-9 классов 

были также использованы следующие программы: 

 программа «Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней 

школе» (автор Хухлаева О.В.); 

 программа психологического содействия успешной адаптации в 

социуме воспитанников школаных учреждений «Я сам строю свою 

жизнь» (авторы Трошихина Е.Г., Алиева М.А. и другие); 

 программа «Здоровье и социальные навыки», составной частью 

которой является цикл занятий «Я и Они» для учащихся 8-9классов 

(авторы Родионов В., Ступицкая М.); 

 программа тренинговых занятий с подростками по формированию 

социальных навыков «Я и окружающий мир» (автор Артюхова И.С.); 

 программа профессионального самоопределения для подростков «Я и 

моя профессия» (автор Резпкина Г.В.); 

 практический курс «В поисках своего признания» (автор Митина 

Л.М.);  

 рабочая программа «Этика и психология семейной жизни» для 10-12 

классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (под ред. А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой).  

Цель курса: помочь подросткам с интеллектуальной 

недостаточностью стать более социально адаптированными в их 

подготовке к самостоятельной жизни и формировании у них 

психологической культуры. 

 

Задачи: 

 расширение репертуара осознания подростками себя как личности и 

способов самовыражения; 
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 коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы подростков; 

 выработка коммуникативных умений, обучение конкретным 

социальным навыкам; 

 развитие потребности в саморегуляции и освоении навыков 

регуляции собственного состояния и поведения; 

 развивать рефлексию как процесс познания и понимания учеником 

самого себя и выяснения того, что другие знают о нем и как понимают его 

личностные особенности; 

 способствовать личностному росту, особенно нравственному 

самосовершенствованию ученика, его готовности к социальному 

самоопределению и поиску жизненных ценностей. 

Таким образом, основная задача психолога сводится к формированию 

у подростка с нарушением интеллекта не исполнительской деятельности, 

а сотрудничества, позволяющего ему приобретать умения, совпадающие с 

требованиями социального окружения. Достичь этой цели возможно за 

счет активного включения учащихся в психологические занятия. 

Программа составлена с учетом реализации актуальных задач, стоящих 

перед определенным возрастом.  

В работе с подростками мы отдаем предпочтение групповой форме 

проведения психологических занятий, с использованием активных 

методов обучения, т.е. использование элементов социально-

психологического тренинга. Тренинг является наиболее эффективной 

формой обучения, он существенно ускоряет и облегчает процесс 

формирования и отработки приобретенных навыков, способствует снятию 

внутренних конфликтов и напряжений. Тренинг способствует 

форсированной оптимизации полноценного, продуктивного 

взаимодействия в практической деятельности и межличностных 

отношениях. 

Определяя структур и содержание занятий в 7 классе, мы 

пытались посмотреть на мир глазами наших подростков и понять, что для 

них сейчас наиболее важно во взаимоотношениях с людьми. 

Исследования психологов показывают – чувство взрослости. Это чувство 

проявляется в стремлении ребят к самостоятельности и независимости, в 

потребности быть любимым и уважаемым в своей среде.  

В этот период наблюдается пик эмоциональной неуравновешенности. 

Подростки легко возбуждаются и не всегда могут справиться со своим 

состоянием. Настроение подвержено резким перепадам, возрастает 

обидчивость, раздражительность. Поэтому даже не слишком значимое 

замечание нередко приводит к бурной реакции подростка.  Основной 

сферой интересов становится общение со сверстниками. При этом для них 

становится значимым не только статус в классе или в компании, но и то, 

что о них думают, как их воспринимают. В 13-14 лет ребят тревожат 

вопросы: как я выгляжу? Соответствует ли мой внешний вид, манеры 

поведения общепринятым в моем окружении? Подросток начинает 

присматриваться к себе, хочет познать свои сильные и слабые стороны. 
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Исходя из этого, основное внимание в курсе для этого класса 

уделяется развитию коммуникативных навыков у подростков с легкой 

степенью выраженности интеллектуального дефекта, а также для 

коррекции эмоционально-волевой сферы, т.е. для формирования 

психосоциальной компетентности. Перед психологом стоят следующие 

задачи: 

 ознакомить обучающихся с основами психологических знаний и 

представлений, доступных возрасту, 

 помочь обучающимся осознать свои психологические особенности, 

черты характера, индивидуальность; 

 вызвать интерес к самопознанию и самовоспитанию; 

 обучение социальным и коммуникативным навыкам; 

 создать условия для формирования чувство уверенности в себе, 

раскованности в общении; 

 развитие навыков самоорганизации (самостоятельность в 

планировании, самоконтроль, умение принимать ответственность за 

собственные действия и поступки); 

 тренировка навыков саморегуляции, в том числе развитие 

стрессоустойчивости. 

Структура группового занятия психологического практикума в 

седьмом классе включает следующие элементы:   

 ритуалы приветствия и прощания, которые позволяют сплачивать 

подростков, создавать атмосферу группового доверия и принятия;  

 разминку, которая воздействует на эмоциональное состояние 

подростков, уровень их активности, и выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую деятельность (Она проводится не 

только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями. 

Разминочные упражнения выбираются с учётом актуального состояния 

группы); 

 основное содержание занятия, включающее совокупность 

психотехнических упражнений и приёмов, направленных на решение 

задач данного занятия (Приоритет отдаётся многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на развитие познавательных 

процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие 

группы);  

 рефлексия занятия, которая подразумевает эмоциональную и 

смысловую оценку занятия участниками (используются приемы 

арттерапии, беседы, обсуждения). 

Ожидаемые результаты: появление у воспитанников большей 

уверенности в себе, раскованности в общении, уважительного отношения 

друг к другу, уменьшение числа конфликтов с окружающими, коррекция 

самооценки и эмоционального состояния. 

В 8 классе большое внимание уделяется расширению знаний 

учащихся о себе, своих возможностях и способностях, развитию умений 
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ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, оказанию помощи подросткам в решении проблем, которые 

тревожат обучающихся, причиняют им страдания, обучению их 

социальным и здоровье сберегающим навыкам.  

Основная линия развития в этот период – начало осознания 

ребятами своей новой, взрослой Я-концепции. Это заставляет их 

задумываться о себе, своих способностях, способах взаимодействия с 

окружающими. Поэтому важно, чтобы подростки имели возможность 

говорить о своих чувствах, анализировать их, размышлять о них в 

безопасной обстановке.  

В восьмом классе дети становятся более уравновешенными, 

спокойными. Однако они по-прежнему достаточно сильно переживают по 

поводу своей привлекательности, взаимоотношений с окружающими. 

Внешне чаще всего это не проявляется, поэтому подростки испытывают 

сильную потребность поговорить о себе со взрослыми, которым они 

доверяют. Если они не имеют такой возможности, у них могут часто 

возникнуть депрессивные настроения, появляются суицидальные мысли 

или, наоборот, резкие агрессивные вспышки, направленные в основном на 

взрослых. Нередко у восьмиклассников обостряется проблема 

уверенности в себе. Взаимодействие с восьмиклассником эффективно 

только через диалог. 

На занятиях, проводимых с восьмиклассниками, перед психологом 

стоят следующие задачи: 

 помочь полнее и глубже познать самих себя и свои отношения с 

окружающими людьми; 

 способствовать нравственному совершенствованию учащихся, 

осмыслению ими жизненных ценностей; 

 развивать способность снимать психическое напряжение, улучшать 

настроение; 

 создать условия для дальнейшего развития социальных и 

коммуникативных навыков у воспитанников; 

 обучать навыкам самоорганизации (самостоятельность в 

планировании, самоконтроль, умение принимать ответственность за 

собственные действия и поступки); 

 формировать у обучающихся чувство уверенности в себе и в своих 

силах. 

По своей структуре занятия психологического практикума в восьмом 

классе состоят из следующих частей:  

 вводной части, активизирующей имеющийся опыт и житейские 

знания (здесь применяются такие психологические упражнения, как 

«мозговой штурм», стимульные аудио- и видеоматериалы, фрагменты 

литературных произведений, презентации); 

 основной части, направленной на формирование новых 

представлений (здесь используются ролевые игры, творческие этюды, 

элементы психодрамы, дискуссии и т.д.); 
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 заключительной части, включающей отработку личной стратегии 

поведения (здесь применяются «аукцион идей», а также другие способы 

решения проблемных ситуаций, происходит осмысление полученного 

опыта, рефлексия). 

Критериями эффективности занятий выступает следующая группа 

перемен: изменяются показатели психического благополучия 

(повышается самооценка и вера в себя); приобретаются жизненно важные 

навыки (умение общаться, умение устанавливать межличностные 

отношения, умение владеть эмоциями, умение принимать решение); 

приобретаются навыки рефлексии и целеполагания. 

В 9 классе в рамки занятий психологического практикума включен 

курс по профессиональному самоопределению будущих выпускников. 

Поскольку одной из важнейших задач психологической поддержки и 

сопровождения социального развития обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью состоит в том, чтобы обеспечить как осознание ими 

своей потребности во взрослении, так и понимание своих возможностей 

занять определенное место в социуме.   

В этой связи актуальна постановка задачи психологической 

поддержки будущего выпускника коррекционной школы в построении 

адекватной его потенциалу жизненной перспективы. В ходе взросления 

жизненная перспектива конкретизируется в понятие жизненного плана. 

Этот план в точном смысле этого слова возникает лишь тогда, когда 

предметом размышлений становится не только конечный результат, но и 

способы его достижения, путь, которым человек намерен следовать, и те 

объективные и субъективные ресурсы, которые ему понадобятся.  

В школе происходит эмоциональное, социальное и психическое 

становление личности каждого учащегося, поэтому работа по 

профессиональному и личностному самоопределению воспитанников 

школы, на наш взгляд, не должна носить случайный и эпизодический 

характер. Поэтому основной целью занятий психологического практикума 

с девятиклассниками является формирование у обучающихся готовности 

к осознанному социальному и профессиональному самоопределению, 

адекватному психофизическим особенностям воспитанников.  

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей 

личности; 

 расширить знания обучающихся о мире профессий; 

 развивать и корректировать профессиональную ориентацию в выборе 

соответствующих профессий; 

 формировать потребность к профессиональному самоопределению с 

учетом интересов и собственных возможностей. 

Проведение занятий по данному курсу предполагает использование 

широкого спектра методических средств, таких как междисциплинарная 

интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения, 

интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг), 
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обучение через опыт и сотрудничество. На каждом занятии 

предусматривается практическая деятельность, включающая в себя 

работу с диагностическими методиками, участие в профориентационных 

и ролевых играх, выполнение упражнений, используются такие активные 

методы, как эвристическая беседа, проблемное изложение материала. На 

занятиях используется  различный дидактический материал (презентации 

по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы и т.п.).  

Прогнозируемые результаты: воспитанники должны стать более 

уверенными в профессиональном самоопределении; учащиеся овладеют 

информацией об окружающей действительности и будут ориентироваться 

в выборе профессии, основываясь на своих знаниях умениях и 

способностях; создаются благоприятные психологические условия для 

самореализации воспитанников в дальнейшей жизни. 

Методы и формы, применяемые на занятиях: теоретические блоки, 

отработка социально-психологических навыков общения и 

взаимодействия, практические блоки с элементами тренингов, 

самодиагностика. 

В программе используются различные типы занятий, на которых 

учащиеся знакомятся с необходимыми теоретическими сведениями, 

выполняют практические задания (проблемно-поисковые задачи, ролевые 

игры, проблемные ситуации, упражнения, направленные на развитие 

рефлексии и навыков социального взаимодействия, элементы тренинга, 

дискуссии). Предусматривается также использование таких активных 

методов обучения как эвристическая беседа, проблемное изложение 

учебного материала. На занятиях также применяется наглядный материал 

(презентации, ТСО, таблицы, схемы, плакаты, видеоматериал). 

Организация занятий по психологическому практикуму:  

 количество часов по программе каждого класса- 34 

 периодичность занятий – 1 раз в неделю; 

 продолжительность каждого занятия – 40 минут.  

Темы занятий  

7 класс 

 

Вводное занятие: Знакомство. 

«Познай себя!»: 

«Я повзрослел...». 

Наши особенности. 

«Я – это я, и это замечательно» 

Зачем человеку нужна уверенность в себе? 

Источники уверенности в себе 

Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

«Я становлюсь увереннее...»  

Психологическая игра «Гора моей индивидуальности» 

Мир эмоций: 

Почему нам нужно изучать чувства? 
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Язык чувств. 

Мои чувства и их выражение. 

Агрессия и гнев. 

Как справиться с гневом? 

Конструктивное реагирование на агрессию. 

Страх и тревога. 

Преодолеваем страхи. 

Обобщающее занятие «Тайны мира эмоций». 

Социальное восприятие. Как узнать другого человека: 

Как мы получаем информацию о человеке? 

Впечатление, которое мы производим. 

Из чего складывается впечатление о человеке. 

Способы понимания социальной информации. 

Учимся понимать жесты и позы. 

Невербальные признаки обмана. 

Доверие в жизни человека. 

Обобщающее занятие «Я тебе доверяю!» 

Мир общения:  

«Я общаюсь! Зачем?» 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

Способы поведения в конфликте. 

Конструктивное разрешение конфликтов. 

Готовность к разрешению конфликта. 

Учимся договариваться. 

Обобщающее занятие «От взаимопонимания – к самому себе!» 

Подведение итогов: 

«Я и мир вокруг меня!» 

8 класс 

Вводное занятие: «Я здесь для того, чтобы...». 

Я – личность: 

Неповторимость индивидуальности. 

Семь «Я» человека. 

Тайны собственного «Я». 

Каким ты выглядишь в глазах других? 

«Крутой» или уверенный в себе? 

«Ни печали без радости, ни радости без печали...». 

«Нет проблем!»  

Обобщающее занятие «У тебя все получится!». 

Я отвечаю за себя и свое здоровье: 

В человеке все должно быть прекрасно. 

Я выбираю здоровье. 

Как мое здоровье зависит от меня? 

Эмоции и здоровье. 

Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом. 
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«Сказка ложь, да в ней намек...». 

Опасны ли для здоровья татуировки? 

Как правильно употреблять лекарственные средства? 

Курить – здоровью вредить? 

Умеешь ли ты сказать «НЕТ»? 

Говоря наркотикам «Нет», ты говоришь здоровью «Да». 

Обобщающее занятие «Мое здоровье – основа моей жизни!». 

Я учусь действовать в гармонии с окружающим миром: 

«Ни один человек не может быть островом!».  

«С кем поведешься, от того и наберешься!». 

С точки зрения других. 

О пользе критики. 

Конфликты и компромиссы. 

Зачем людям законы? 

«Семья в куче, не страшны и тучи!». 

Как помочь человеку справиться с горем? 

Обобщающее занятие «От обаяния к взаимопониманию». 

Мои жизненные цели: 

Выбор жизненных целей. 

Поговорим о жизненных ценностях. 

Обобщающее занятие «На пути к цели». 

9 класс 

Введение: Предмет и задачи курса. 

Познавательные процессы и способности личности: 

Что я знаю о своих возможностях? 

Память и внимание. 

Ощущение, восприятие и представление. 

Мышление.  

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Способности. Виды способностей и условия их развития. 

Психология личности: 

Свойства нервной системы. Темперамент. 

Темперамент и профессия. 

Что такое характер?  

Как формировать свой характер? 

Самооценка и уровень притязаний. 

Эмоции и чувства. 

Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. 

Мотивационная сфера личности. Потребности и их виды. 

Смысл и цель жизни человека. Профессиональное самоопределение. 

Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов и способы их разрешения. 

Мир профессий:  

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. 
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Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. 

Типы профессий. Матрица выбора профессий. 

Профессия и здоровье. 

Мир профессий и твое место в нем. 

Профессиональное самоопределение:  

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Профессиональная пригодность. 

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

Стратегия выбора профессии. Пути получения профессии. 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» – «могу» – «надо».  

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при  выборе 

профессии. 

Навыки самопрезентации. 

Обобщение: 

Твои перспективы: самоанализ готовности к профессиональному старту. 

Построение личного профессионального плана. 

Пожелайте мне доброго пути! 

 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

"По нашему глубокому убеждению, широко принятое у нас 

словесное воспитание,  

т.е. бесконечное разглагольствование о разных хороших вещах, 

без сопровождающей  

гимнастики поведения, есть самое преступное вредительство. 

Сознание, не построенное 

 на опыте, хотя и выражается в многословных формах, на деле, 

прежде всего, слабосильно…" 

– писал А.С.Макаренко. 

 

"Воспитание есть направленное социальное взаимодействие,  

в основе которого лежит намерение оказывать другому человеку  

помощь и поддержку в его развитии и в реализации его возможностей  

в настоящей жизни" 

 (О. Шпек). 

  

 3.3.1. Основные положения 

 В педагогической науке понятие Воспитание определяется как 

процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение 

ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; социально и 
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педагогически обусловленный процесс раскрытия сущностных сил 

человека, его потенциальных человеческих возможностей. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно 

определить некоторые существенные понятия, одним из которых является 

социализация как процесс и результат социального развития человека. 

По определению И.С. Кона, социализация – совокупность всех 

социальных и психологических процессов, посредством которых индивид 

усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. В процессе 

социализации личность выступает как субъект и объект общественных 

отношений.  

На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом 

детства, человек выступает как объект общественных отношений. На этой 

стадии происходит вхождение в мир людей: овладение некоторыми 

знаковыми системами, созданными человечеством, нормами и правилами 

поведения, социальными ролями, усвоение различных форм 

деятельности. Человек, собственно, обучается быть личностью.  

На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление 

индивида, вызванное потребностью персонализации. Здесь личность 

выступает уже как субъект общественных отношений, как человек, уже 

усвоивший определённые культурные нормы общества, способный 

проявить себя как уникальная индивидуальность, создавать нечто новое, в 

чём проявляется его личность. Речь идёт о процессе реализации своего Я, 

самопроявлении как индивидуальности и личности. 

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  

общественный) определяется как специально организованный, так и 

стихийно происходящий процесс передачи молодежи накопленных 

обществом знаний, умений и навыков, нравственных норм, жизненных 

ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о 

нормальном, безболезненном вхождении человека в жизнь общества. 

Социализация происходит в процессе совместной деятельности и 

общения в определенной культурной среде. 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения 

является одной из важнейших для любого общества. Социализация и 

интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  

представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 

педагогики. 

Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, 

когда речь идет о совершенно здоровых детях. Естественно, что он 

оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с теми или 

иными отклонениями в умственном развитии.  

Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники 

специальных (коррекционных) школ испытывают трудности в 

определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. 
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Длительное обучение и проживание в школаном учреждении и специфика 

первичной социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья затрудняет формирование у них необходимых для эффективного 

функционирования в социуме навыков. Также причины затруднений 

социализации выпускников специальных (коррекционных) школ-школаов  

связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками не создают прочной основы 

для усвоения необходимого спектра социальных, общественных и других 

форм жизни. Играет роль и относительно меньшие возможности общения 

с окружающим миром  данной категории.   

И, тем не менее, при всей своей сложности эта задача решается в 

системе специальных (коррекционных) школ для обучающихся с ОВЗ 

(УО).  

 Программа воспитания и социализации обучающихся с 

умственной недостаточностью на втором  этапе общего  образования 

школа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития воспитанников и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе сложившихся духовных идеалов, традиционных 

моральных норм, реализуемых в социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов  общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся школы 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность 

ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила 

и нормы поведения. 

Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в 

школе, в процессе которой, в основном, происходит формирование 

социального качества воспитанников. Вместе с тем, достаточно 

значительная часть детей с интеллектуальными нарушениями 

испытывают большие трудности в социальной адаптации. 

3.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание аномальных детей - одно из основных понятий 

дефектологии, имеющее большое значение для общего развития детей, их 

общения со сверстниками и взрослыми, формирования личности.  

Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в 

умственном развитии на втором этапе общего специального образования 

заключается в социально-педагогической поддержке духовного и 

культурного становления и развития личности умственно отсталых детей, 

достижения определенного, обусловленного степенью умственной 
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отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдения определенных правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, 

умения, навыки, сопутствующие социальной адаптации выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений, повышается уровень их 

общего развития, всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и 

социализации решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения; развитие 

коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с 

позиции его индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление 

личностной позиции, воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к 

другим, развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь 

другого, адекватно реагировать на попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов, ориентирующих развитие деятельности 

подростка во временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессий, развитие 

трудовой дисциплины и профессиональной зрелости;   

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических 

духовных традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа 

жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной 

инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении 

полученных знаний, умений, навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культуры составляет неповторимый 

социальный портрет человека и дает его характеристику. Она создается 

под воздействием множества окружающих предметов, влияния 

социальных установок и ориентаций, но в неповторимой 

избирательности, которая позволяет проявить уникальность и 

оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    
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- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, 

поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной 

культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и 

выработка навыков этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и 

обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как 

гражданина общества, в котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях 

личного счастья: любви, здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи. 

Для успешного воспитания и социализации данной категории 

обучающихся необходим определенный уровень сформированности 

коммуникативной функции речи, умений и навыков  культурного 

поведения в обществе, фундамент которого закладывается и формируется 

в ходе образовательного процесса в начальной школе на первом этапе  

общего образования. 

Задача программы – формирование знаний, умений, навыков, 

сопутствующих социальной адаптации выпускников специальных 

(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития 

обучающихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности. Обучающиеся школы ограничены в своих 

возможностях полноценного участия в жизни общества. Задача нашего 

ОУ – создать такие условия обучения и воспитания, которые с 

максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, 

их активному участию в жизни.  

  

3.3.3. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

"Об образовании в РФ" воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

В этом определении особенно актуальны при рассмотрении 

вопроса об организации воспитательной работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении два важных тезиса: 

"…создание условий для развития…" и "… оказание им помощи в 

жизненном определении…", т.к. для эффективной их реализации 

необходимы специальные технологии, методики воспитания и 

социализации детей с умственной недостаточностью различной степени. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, исходя из цели и задач программы, применительно к 

коррекционному учреждению, осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических 

особенностей ребёнка, его интересов, склонностей и возможностей, 

степени овладения различными видами деятельности, условий семейного 

воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем 

обстоятельством, что обучение, воспитание и социализация могут 

протекать успешно, если они сообразуются с уровнем развития 

психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень 

позволяет педагогам и воспитателям найти в каждом конкретном случае 

верное соотношение между ходом развития ребенка и возможностями его 

образования.               

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом 

умственной отсталости. Поэтому, вполне естественно, что необходимо 

начинать характеристику детей, обучающихся в школес изучения и 

описания особенностей их познавательных процессов. Эти процессы 

(ощущения, восприятия, представления – мышление), являющиеся одной 

из форм отражательной деятельности мозга, и составляют тот 

психологический механизм, при посредстве которого осуществляется 

познавательная деятельность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием 

"коррекционно- воспитательная работа".  

 - коррекционно-воспитательная работа:  

- формирование навыков познавательной деятельности при 

условии ее мотивированности; 



 

239 

 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: 

чтения, письма, счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей 

современным научным представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных 

проявлений поведения личности обучающихся, с одновременным 

развитием, осознанием разнообразных моделей коммуникативного 

поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных 

отношений, ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по 

включению ребёнка в разные социальные группы и социально значимые 

виды деятельности;  

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных 

навыков, правил безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию обучающегося, 

воспитанника (нравственно-этическое, патриотическое, правовое, 

эстетическое, работа над формированием позитивной Я-концепции, 

самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих 

стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная 

медицинская помощь, общая физическая подготовка, занятия спортом, 

соблюдение санитарных норм и правил при организации учебной 

деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное 

учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая 

обучающихся во взаимодействие с окружающим миром и формирующая 

у них систему ценностных отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с 

проблемами в умственном развитии выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и 

национальная, доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и 

достоинство, уважение родителей и других людей, равноправие, 

ответственность, забота о старших и младших, свобода совести и 
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вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, 

грамотность и культура, физическое, физиологическое, духовное 

здоровье, целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, 

ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие 

личности, уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, 

творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

3.3.4. Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся. 

Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же 

законам, что и обычный ребёнок, то при построении воспитательной 

работы целесообразно учитывать особенности возраста, не забывая о 

возможности расхождения фактического и психологического возраста. 

Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком должны 

стать представления об онтогенетических закономерностях развития 

высших психических функций и личности. 

Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка 

определяются общими принципами педагогики - подготовка к активной 

общественно полезной жизни, формирование гражданских качеств, но 

реализуются они в доступном объеме методами и средствами, 

соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от 

характера нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с 

преодолением его последствий. Воспитание аномального ребенка 

осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке 

взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности 

и щадящего режима.  

Воспитательная работа с аномальным ребенком проводится с 

учетом его индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на 

формирование у него самостоятельности, навыков самообслуживания, 

труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе. 

Воспитание аномального ребенка требует деликатного, тактичного 

отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, 

исключающего фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его 

неполноценность. Важно воспитать у ребенка оптимизм и уверенность, 

сформировать способность преодолевать трудности, стимулировать его 

компенсаторные возможности, ориентировать на положительные качества 

и вместе с тем развить способность к критической оценке своих действий 

и поступков.  
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Принципами организации содержания воспитания и 

социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей 

учащихся, воспитанников); 

2)  активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с 

окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

Основной особенностью процесса содержания воспитания и 

социализации является его коррекционная направленность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием 

"коррекционно-воспитательная работа", представляющая систему 

комплексных мер педагогического воздействия на различные особенности 

аномального развития личности в целом, поскольку всякий дефект 

отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную 

полноценность ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к 

механическим упражнениям элементарных функций или к набору 

специальных упражнений, развивающих познавательные процессы и 

отдельные виды деятельности аномальных детей, а охватывает весь 

учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности школы. 

Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и 

виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у 

школьников общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. 

На втором этапе обучения и развития в коррекционной школе эта работа 

предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений 

аномальных детей об окружающей действительности, формирование 

навыков самообслуживания, произвольных движений и других видов 

деятельности.  

3.3.5. Основное содержание воспитания и социализации 

обучающихся. 

Под содержанием воспитания и социализации понимается 
система знаний, убеждений, качеств и черт личности, устойчивых 

привычек поведения, которыми должны овладеть обучающиеся в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
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- экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Учащиеся, имеющие умственную отсталость легкой и умеренной 

степени, обучаются совместно с другими детьми в обычном 

общеобразовательном классе. Особенность таких детей - стойкое 

нарушение познавательной деятельности, проявляющееся в недоразвитии 

способности отвлечения и обобщения, что является результатом 

органического поражения центральной нервной системы на разных этапах 

внутриутробного развития или в раннем периоде жизни ребенка. 

В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и 

включены в нее основные, доступные пониманию умственно отсталых 

детей вопросы, которыми могут овладеть воспитанники, а именно. 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека включает: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, 

знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания включает: 

- сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

  - понимание смысла человеческих отношений, умение строить 

свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их; 
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- понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий 

и поступков; готовность к формированию собственных нравственных 

идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных 

формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека, способах 

их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на 

здоровье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области 

защиты здоровья и экологии окружающей среды и выполнении его 

требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий 

физической культурой, спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии включает: 

- осознание нравственных основ образования, важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок 

на рабочем месте, работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из 

профессий в школе-школае. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) включает:  

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 
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- опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека включает: 

- элементарные представления об устройстве российского 

государства, символах государства, их происхождении и культурном 

значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

включает: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в 

классе. 

3.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Хотя развитие психики умственно отсталого ребенка носит 

атипичный, аномальный характер, нет никаких оснований расценивать 

его как остановку и тем более как распад личности. Развитие идет, хотя и 

необычным путем.  

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся планируются и осуществляются различные 
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виды деятельности и формы занятий с учетом познавательных 

возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека в школе носит характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. В ходе занятий даются и 

закрепляются лишь основы знаний в этих областях знаний. Отбор 

содержания материала воспитательной работы производится с учетом 

психических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной 

деятельности предполагается общее знакомство обучающихся с морально 

этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, 

даются самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с 

этическими проблемами, что позволяет заложить целостную основу 

воспитательного процесса коррекционной школы и избежать сухой 

непедагогической подачи материала. Учителя и воспитатели в ходе 

образовательного процесса знакомят обучающихся с основами 

конституционного строя Российской Федерации, дают общие 

представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе. 

При разъяснении основных прав и обязанностей граждан России 

обращается внимание на те, которые являются базисными в процессе 

социальной адаптации и общественной жизни умственно отсталого 

ребенка. 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное 

общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий 

обучающимся прививается мысль о том, что полученные в школе знания 

помогут им освоиться в последующей самостоятельной жизни, в 

регулировании своего поведения, в несении за свои поступки 

нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы 

уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников 

правового самосознания, воспитания уважения к правам и обязанностям 

человека. 

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 
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истории, жизни, быте людей данной эпохи; дать отчетливый образ 

наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

 Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими 

событиями в стране, с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к 

Родине. 

Для лучшего усвоения материала обучающимися с нарушениями 

интеллектуального развития необходимо использовать систему 

межпредметных связей. Это необходимо в силу особенностей 

познавательных возможностей детей с ОВЗ (УО). 

Применение многообразных наглядных средств формирует у 

учеников умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. 

Создание точных зрительных образов - важный элемент обучения и 

воспитания. 

И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая 

ограниченными возможностями развития, не может достигнуть 

интеллектуального уровня нормального ребенка, хотя предел этот весьма 

относителен. Он отнюдь не предопределяется фатально, установить его 

заранее совершенно невозможно. В этой связи такие высшие ценности, 

как гражданственность, патриотизм, социальная ответственность и 

компетентность, права и свободы человека и другие не могут быть 

воспитаны у школьников с умственной отсталостью на таком же уровне, 

как у нормального ребенка. Они формируются, как правило, на более 

низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной 

педагогической и воспитательной работы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в 

сравнении с нормально развивающимися сверстниками, не создают 

прочной основы для усвоения необходимого спектра социальных, 

общественных и других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных 

возможностей воспитанники школы: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

  - овладевают в доступной степени формами и методами 

самовоспитания (самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности (общение со сверстниками, 

педагогами в процессе учёбы, внеурочной деятельности, игр, спортивных 

состязаний, творческих увлечений). 
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- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества со сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по 

школе и работы в школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей, определенных Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания воспитанников - одна из важных задач школы. 

Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об 

умственно отсталых школьниках. Своеобразие нравственного воспитания 

в школеопределяется особенностями аномального развития 

обучающихся: особенностями их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и формирования характера. 

В ходе воспитательной работы и социализации воспитанники 

школы: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте; 

- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях; 

  - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, 

селу; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе; 

- получают общие представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия 

с родителями, братьями, сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у 

старшеклассников специальных  школ для детей с ОВЗ ( УО)  не могут 

быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что 

некоторые моральные понятия не наполнены для ребенка конкретным 

смыслом, с тем, что он не понимает сложных моральных отношений 

между людьми, не умеет соотнести общественные требования со своими 

собственными потребностями, переживаниями и действиями. С 

опозданием и очень трудно у детей с умственной отсталостью 

формируются высшие духовные чувства. Недоразвитие способности 

обобщения и абстрагирования затрудняет образование у ребенка 

соответствующих моральных понятий и представлений, в связи с 

которыми и формируются моральные чувства у школьника с умственной 
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недостаточностью, с трудом вырабатываются и переходят в переживания 

нравственные понятия и нормы, которыми он мог бы руководствоваться в 

оценке своих действий и поступков. Слабость мысли мешает выработке 

моральных чувств. Это зачастую делает отношение к своему поведению 

некритичным, отсюда нарушения самых элементарных принципов 

морали. Поэтому, воспитание высших чувств, убеждений, этического 

сознания в школеосуществляется в более упрощенной и конкретной 

форме: оно сочетается с формированием у школьников высших духовных 

потребностей.  

Необходимость индивидуального и возрастного подхода к 

умственно отсталому ребенку в ходе воспитания нравственности, 

постоянного пробуждения его активности является особенно острой в 

связи с тем, что умственно отсталые дети отличаются труднопреодолимой 

пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание 

умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить 

своей ведущей роли в его развитии. Будучи внешними факторами, 

воспитание и социализация влияют на развитие обучающихся через его 

внутренние условия, среди которых главное место занимают активность и 

собственные силы ребенка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и 

убеждений - одна из важнейших задач современной школы. Необходимо 

дать ребенку не только знания об окружающем мире, но и научить его 

понимать законы природы, определяющие жизнь человека, соблюдать 

нравственные и правовые принципы природопользования. 

Актуальна данная проблема, как в общеобразовательных школах, 

так и в коррекционных образовательных учреждениях. У детей с 

ограниченными возможностями здоровья нарушение познавательной 

деятельности, неумение четко осознать причинно-следственные связи 

затрудняют правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в 

природе.  

Поэтому основным содержанием экологического образования и 

воспитания обучающихся с недостатками в умственном развитии является 

формирование у них экологического мировоззрения, базирующегося на 

элементарных экологических знаниях, основах нравственности и 

социальном сознании. В школесоздаются оптимальные условий для 

развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, 

обеспечения экологического образования и воспитания обучающихся с 

нарушениями интеллекта. 

У воспитанников формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в 

природе; 
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- стремления к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, 

способствующих решению экологических проблем. 

Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им 

прививаются простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в 

природе. В ходе воспитательного процесса решаются также 

дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие практическое 

значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических 

процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и 

введения знакомых в активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью формируются 

умения, навыки выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия 

на основе понимания ситуации, включиться в совместную с взрослыми 

деятельность, направленную на сохранение растений, животных и 

условий их жизни. Воспитанники получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и 

методы учебной деятельности, как беседы, наблюдение, проведение 

простейших опытов, организация экскурсий в природу, уроки-

путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, просмотр 

учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и помогающая создавать 

условия для моделирования сложившихся природных связей, правил 

поведения детей в природе, организованная в урочное и внеурочное время 

работа будет способствовать формированию экологических знаний и 

культуры, нравственной позиции обучающихся в отношении природной 

среды.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей 

к трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у 

обучающихся общей готовности к труду и получения ими 

профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство 
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коррекции умственного развития ребенка и нравственного его 

воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 

производительный труд.  

Профессионально-трудовое обучение и воспитание в V-IX 

классах школы осуществляется по видам труда, выбранным школой, с 

учетом возможного трудоустройства по месту жительства – столярному, 

слесарному и швейному делу. Обучение ведется в урочное время согласно 

типовым программам по трудовому обучению для коррекционных школ. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические 

сведения о свойствах материалов, устройстве инструментов, станков и 

машин, механизации производственных процессов, технике безопасности 

и организации труда на производстве. Обучающиеся знакомятся с 

технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными 

приемами труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются 

общетрудовые умения, воспитывается культура труда. Обучение каждому 

виду труда предусматривает и профессиональную подготовку в пределах 

одного профиля. 

Главная задача воспитательной работы школы в вопросах 

трудового обучения, сознательного отношения к труду, подготовки к 

сознательному выбору профессии заключается во всестороннем развитии 

обучающихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и труду. 

Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность 

ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила 

и нормы поведения. 

В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются 

трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность. 

Воспитываются ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительные отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда, формируются представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии. 

Возможность овладения профессией обучающимися с 

нарушением развития и часто сопутствующими физическими дефектами 

во многом зависит от состояния проводимой в учреждении 

коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя и 

воспитателя служат повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности.  

Одним из важных направлений воспитательной работы в школе 

является дальнейшее развитие навыков и умений, приобретенных в ходе 

урочной деятельности по трудовому обучению 

Эта задача решается путем проведения системы воспитательно-

коррекционных мероприятий, направленных на смягчение недостатков 

развития умственно отсталых детей, на формирование их личности и 

социальную адаптацию. Именно целенаправленная и систематическая 
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внеклассная воспитательная деятельность в наибольшей степени 

обеспечивает формирование и развитие личности.  

Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, 

проводимая с первых лет обучения в школе-школае, готовит ребенка к 

участию в общественно полезном труде. Эта работа направлена на 

развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств человека, необходимых для творческого труда. В процессе ее 

формирования положительные мотивы трудовой деятельности, 

целеустремленность и интерес к овладению определенной профессией в 

соединении с практической подготовкой помогают сформировать новое 

отношение к труду.  

Воспитанники участвуют в подготовке и проведении "Недели 

профессий", конкурсах, выставках работ обучающихся, изготовлении 

учебных пособий и макетов работ для выставок, участвуют в олимпиадах 

по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиями и жизненным путём своих родителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

конкурсы), раскрывающих перед подростками спектр профессиональной 

и трудовой деятельности.  

В процессе целостной системы воспитательной работы, 

направленной на осознание воспитанниками  труда окружающих людей и 

своего собственного трудового опыта, на создание устойчивого интереса 

к трудовой деятельности у обучающихся, исходя из возможностей 

каждого ребенка, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности 

знания и навыки, расширяется кругозор, они получают дальнейшее 

продвижение в своем развитии. 

        Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 
В процессе воспитания и социализации обучающиеся знакомятся: 

-с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий); 

- обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают элементарные представления: 
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- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов; 

- опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умение выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках изобразительного 

искусства и в системе учреждения дополнительного образования. 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Учитывая особенности мышления воспитанников школы, 

воспитателю не следует добиваться решения таких задач, которые лежат в 

области сложных психологических категорий, и что особенно важно – не 

навязывать детям стереотипных представлений о том, что "это хорошо, а 

"это плохо". 

3.3.7. Основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся. 

Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры.  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и 

проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены 

родители, обучающиеся других классов и другие взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в 

ходе познавательной деятельности.  
Познавательная деятельность обучающихся организуется в 

рамках коррекционно-развивающего подхода и предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное продвижение обучающегося в своем развитии от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами общественной деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся школы  в рамках 

системы школьного самоуправления значительно сужен вследствие того, 

что в ней обучаются дети с отклонениями в развитии.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь 

возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления 

школой; 

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного 

для учеников и педагогов, способствующего активной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности.  
Конечной целью обучения и воспитания в школеявляется 

приобщение детей с различной степенью умственной отсталости к 

доступному им общественно полезному труду, максимальное овладение 

ими навыками самообслуживания, формирование умения 

ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это 

возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия 

выступает как социальный фактор, первоначально развивающий у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. При этом сам характер труда обучающегося 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 
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общественную значимость труда и востребованность его результатов, что 

особенно важно для категории обучающихся в школе-школае. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с 

нарушениями интеллекта средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них положительного отношения к труду 

как  к важнейшей жизненной необходимости. 

В рамках социализации в школеорганизованы различные виды 

трудовой деятельности обучающихся 5-9 классов школы:  

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в 

учебных мастерских в урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа, труд по 

самообслуживанию, 

- кружковые занятия по интересам и способностям детей 

  

  3.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

       Деятельность школы по организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в 

образовательном учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

ученической среде, 

- формирование у воспитанников осознанного отношения к 

собственному здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на состояние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического 

развития и воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по 

направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, 

опорно-двигательного аппарата и др.; 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию 

здорового образа жизни; 

- организация и проведение спортивных часов, в том числе на 

свежем воздухе ; 

- проведение "Дней здоровья"; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению 

здоровья школьников в соответствии с рекомендациями ПМПк; 
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- спортивные мероприятия. 

Воспитательная работа в школе по направлению "Здоровьесберегающие 

технологии" спланирована, имеет цели и задачи. 

Основным направлением воспитательной работы в 

школеявляется сохранение здоровья школьников с нарушениями 

интеллекта. 

Поэтому главная задача – создание системы воспитательной 

работы, направленной на кардинальное изменение и улучшение 

социальной и образовательной среды, межличностных отношений в ходе 

образовательного процесса, что позволит не только сохранить физическое 

и психическое здоровье школьников, но и изменить психолого-

педагогическую среду школы.  

Учреждение  в рамках внедрения здоровьесберегающих 

технологий опирается на следующие подходы к воспитанию 

обучающихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной 

и целостной психолого-педагогической среды, атмосферы уважительного 

отношения к различным особенностям личности. 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка 

(социальная, правовая, педагогическая, медико-психологическая). 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа 

проходят по общей системе. 

При постановке и реализации целей и задач воспитательной 

работы по здоровьесберегающим технологиям педагогический коллектив 

школы опирается на рекомендации региональной и школьной психолого-

медико-педагогической комиссий, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Работа по созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса является одним из приоритетных направлений 

деятельности школы и осуществляется также по следующим 

направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; 

- Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения. 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж 

преподавательского состава и вспомогательных служб, в феврале 

проводится повторный инструктаж по охране труда. 

В соответствии со статьей 69 ТК РФ все поступающие на работу 

проходят обязательный медицинский осмотр, а перед началом учебного 

года работники школы проходят периодический медицинский осмотр. 

3.3.9. Деятельность школы в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
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Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся это совокупность 

программ, приемов, методов организации образовательного и 

воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту 

здоровья детей с нарушениями интеллекта различной степени, детей–

инвалидов.  

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и 

укрепить здоровье обучающихся с умственной отсталостью в рамках 

базового компонента образовательного процесса, это:  

- создание комфортных условий для пребывания детей и работы 

педагогов в школев ходе образовательного процесса; 

- знакомство педагогического коллектива с рекомендациями 

ПМПК в вопросах здоровьесберегающего образования обучающихся, 

разработка индивидуальных карт продвижения ребенка; 

- мониторинг динамики продвижения обучающихся в своем 

развитии; 

-  оптимальная плотность урока (рационально спланированный 

урок); 

- чередование видов учебной деятельности (смена одного вида 

деятельности на другой каждые 7 минут, принципиально отличающиеся 

по характеру воздействия на организм); 

- физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" 

(упражнения для различных групп мышц и для улучшения мозгового 

кровообращения); 

- наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, 

четверостишия); 

- правильная рабочая поза во время занятий; 

- положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, 

воспитателем, комфортная обстановка в классе, школе; 

- сотрудничество с родителями обучающихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей; 

- правильное, рациональное питание детей; 

- организация физической активности обучающихся, 

профилактика гиподинамии;  

- основное приоритетное направление – физкультурно-

оздоровительная и коррекционная работа. 

Работает целостная система образовательного процесса в режиме полного      

дня. 

Во второй половине дня после обеда для всех детей организованы 

занятия по интересам. Они посещают спортивные секции и кружки, 

занимаются внеурочной деятельностью вместе с одноклассниками.       

Коррекционные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) посещают 

обучающиеся в соответствии с медицинскими рекомендациями по 

результатам ежегодного углубленного медицинского осмотра. 



 

258 

 

3.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации в школене может 

обеспечить формирование творческой деятельности обучающихся, в 

основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений в новую 

ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции 

объекта и т. п.  

Основной дефект умственно отсталых школьников лежит в 

области интеллектуальной сферы, вследствие чего не все получаемые 

обучающиеся знания в школе формируются в необходимые умения и 

доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-

практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных 

возможностей детей, на разрешение главной задачи подготовки детей к 

максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников школы образовательных 

областей у них, в зависимости от степени тяжести умственной отсталости 

и, исходя из показателей (возможностей) обучения, могут быть 

сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 

- общие понятия и представления об основных правах и 

обязанностях гражданина (нередко весьма примитивные), ориентация в 

правовом пространстве общественных отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), 

государственных праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе. 

 У обучающихся могут быть развиты: 

-  коммуникативные и когнитивные функции речи;  

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению 

общественного опыта; 

- элементы социально-критического мышления. 

 Обучающийся должен уметь ориентироваться в гражданском 

законодательстве о правах и обязанностях детей в нашей стране; иметь 

представление о правонарушениях и ответственности за это; знать, что он 

гражданин России; быть знакомым с символикой, обычаями и обрядами. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 
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- отдельные представления о нравственных нормах общения и 

навыков этического поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования 

навыков социального общежития, нравственного поведения, знаний о 

себе, о других людях, об окружающем мире; 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования 

школьной жизни, права и обязанностей ученика; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на 

природе, в общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице, в школе и при занятиях физической 

культурой и спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, 

основы безопасной жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно 

надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, 

навыки физической культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

В результате усвоения программы обучающиеся могут получить 

знания (представления, навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным 

профессиям;  

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность 

получения профессии после окончания школы;  

- о повышении квалификации и профессионального роста;  

- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека 

и его трудом; 

- о самообслуживающем  труде; 
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-о безопасном  приготовлении пищи, уходе за одеждой, мелкой  

стирке, глажении, уборке помещения, помощи членам семьи и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое 

воспитание 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, 

умение видеть и понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

привлекательных для умственно отсталого ребенка  видах творческой 

деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях 

каждого человека, его неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в 

плане социализации школьников подросткового возраста являются: 

становление и развитие системы социальной идентичности, осознания 

своего места в обществе, формирование "чувства взрослости". 

Учитывая специфику школы, образовательного процесса, в 

котором  в отличие от общеобразовательной школы отсутствует на 

настоящее время образовательный стандарт – мы выбрали критерии, 

которые могут, на наш взгляд, характеризовать достижения школой-

школаом ее миссии, выполнения поставленных задач. 

 Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель 

выпускника" школы - очень непростая задача. Это можно сделать с 

большой долей вероятности, так как ежегодно в школу-школа поступает 

контингент воспитанников с различными психическими отклонениями в 

развитии, нередко осложненными соматическими заболеваниями (дети со 

сложным дефектом, дети – инвалиды), отличающиеся своими 

познавательными возможностями к обучению.  

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии 

успешности  не представляется возможным. 

Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на 

наш взгляд, можно применить для оценки положительного продвижения 

воспитанников школы в своем развитии. 

3.3.11. Мониторинг эффективности реализации школой 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

В последнее время вместо традиционного понятия "контроль", 

кроме уже понятия "диагностика" все чаще стали использовать понятие 

мониторинг. Мониторинг (англ. monitoring – предостерегающий) – 

систематическое наблюдение и контроль за каким-либо процессом с 

целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предположениям.  

Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" 

понимается совокупность контролирующих и диагностирующих 
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мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса обучения и 

предусматривающих в динамике уровни усвоения обучающимися 

материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это 

непрерывные контролирующие действия в системе "педагог - 

обучающийся ", позволяющие наблюдать (и корректировать по мере 

необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию. Мониторинг 

- это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в 

учебном процессе. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации осуществляется в школев целях оценки результативности и 

постоянной коррекции условий, создаваемых в ней для воспитания и 

социализации обучающихся, представляет собой систему 

диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку 

результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса 

и степень включённости в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга 

эффективности реализации школой-школаом Программы воспитания и 

социализации обучающихся являются: 

 - принцип объективности, заключающийся в научно 

обоснованном содержании контрольных заданий, вопросов, равном, 

дружеском отношении педагога-воспитателя ко всем обучаемым, точном, 

адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. 

Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в 

последнее время, диагностических процедур означает, что выставленные 

оценки совпадают независимо от методов и средств контролирования и 

педагогов; 

- принцип систематичности (системности) требует 

комплексного подхода к проведению диагностирования, при котором 

различные формы, методы и средства контролирования, проверки, 

оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются 

одной цели; 

- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, 

в проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же 

критериям. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации 

оценок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят об эталонах 

требований к ним, а также об объективности педагога. Требование 

принципа систематичности состоит в необходимости проведения 
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диагностического контролирования на всех этапах воспитательного 

процесса - от начального восприятия знаний и до их практического 

применения. Систематичность заключается и в том, что регулярному 

испытанию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего дня 

пребывания в школе-школае. 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) 
указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание 

и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав 
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и 

правовые нормы контроля, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

3.4. Программа коррекционной работы 

 3.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012г.№273 "Об образовании в 

РФ"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов"; 

- Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п  "Об утверждении Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида " (2вариант);  

 Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков 

психического развития детей с умственной недостаточностью различной 

степени, преодоление трудностей в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории в получении ими образования и дальнейшей 

социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 
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- создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

нарушениями интеллекта, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование специальных коррекционных 

программ в образовательном коррекционно-воспитательном процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями интеллекта при освоении ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

специального образования, помощь в  их дальнейшей адаптации в 

образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

коррекционного сопровождения в условиях образовательного процесса 

детей  с интеллектуальными нарушениями с  учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ПМПк); 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

рекомендациями САНПиН 2.4.2.2821-10; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

 Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на 

втором этапе общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих коррекции 

недостатков и освоению обучающимися с умственной отсталостью 

АООП; 

3) систему комплексной поддержки обучающихся с нарушениями 

интеллекта, включающую комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения АООП; 

4) планируемые результаты коррекционной работы. 

 3.4.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися 

на втором этапе общего образования 

В концепции специального обучения и воспитания детей с 

нарушениями умственного развития, в исследованиях 

ведущих дефектологов России коррекционно-педагогическая работа 

определяется как система специального обучения и воспитания 

аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является исправление 

(доразвитие) психических и физических функций аномального ребенка в 

процессе общего образования, коррекция пробелов общего развития и 

предшествующего обучения, оказание помощи в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

специального образования, социальной адаптации к жизни и труду. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи 

коррекционной работы в специальной (коррекционной) образовательной 

школе-школае, необходимо увязать коррекцию со всеми основными 
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компонентами системы образования и только после этого рассматривать 

внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую 

роль. 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном 

(коррекционном) образовании представляет собой целостную систему, 

включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Их содержание, с одной стороны, определяется общими 

целями и задачами гармоничного развития личности каждого ребенка и 

учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое структурное 

звено решает специфические цели и задачи. Структурные компоненты и 

содержание коррекционно-педагогического процесса образовательного 

учреждения определяются нормативными документами и отражаются в 

локальных актах. 

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в 

развитии ребенка (в том числе и его жизненной компетенции), вызванное 

первичным нарушением, а также предупреждение и коррекция вторичных 

нарушений. Содержание обучения зависит от поставленных в каждом 

конкретном случае целей и задач. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей 

обучающихся при переходе из первого этапа образования на второй; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и 

логопедической помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление 

трудностей в освоении программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной 

и письменной речи обучающихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной 

речи в процессе общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее 

корректировка при необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе 

"узкими специалистами" – логопедом, дефектологом, педагогом-

психологом, среди педагогов, родителей обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер оказания помощи.  

 3.4.3. Основные направления и содержание коррекционной работы 

на втором этапе образования обучающихся с ОВЗ (УО) 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-

развивающего обучения (С.Г. Шевченко, 1999) структура Программы 

коррекционной работы на втором этапе  специального  образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет 

свои цели, задачи и содержание. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

положительной (отрицательной) динамики в индивидуальном 

продвижении воспитанников в ходе проводимой коррекционной работы, 

своевременное внесение корректив в процесс исправления (доразвития) 

психических функций детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся школы, испытывающих трудности в обучении и в общении, 

анализ причин трудностей адаптации ко второму этапу образования в  

школе, оказание индивидуальной коррекционной помощи; 

- изучение и анализ причин возможных отклонений в 

положительной динамике развития в ходе коррекционной работы и их 

анализ; 

- повторное обследование (при необходимости) на ПМПк 

обучающихся школы в случае обращения родителей (законных 

представителей) или педагогов с согласия родителей (законных 

представителей); 

- обследование обучающихся, оказавшихся в социально опасном 

положении, с целью выработки форм и методов организации и ведения 

коррекционно-образовательного процесса, исходя из возможностей 

школы; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования 

обучающихся специалистами школы различного профиля в ходе 

коррекционно-развивающего процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

специализированную коррекционную помощь в освоении содержания 

специального образования, коррекцию недостатков развития детей с 

умственной отсталостью, способствует формированию у них учебных 

действий, в зависимости от степени познавательных способностей и 

дефекта развития и включает: 

http://www.logopedshop.ru/item/1268/
http://www.logopedshop.ru/item/1268/
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся в условиях школы, включает в себя: 

- выработку совместных рекомендаций основных направлений 

коррекционной работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование учителей специалистами (по договору) по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

коррекционной работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения детей. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность, связанную с особенностями 

коррекционно-образовательного процесса, с участниками 

образовательного процесса (обучающимися, их родителями и 

педагогическими работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с умственной отсталостью и коррекционной 

работе с ними. 

Коррекционная работа в школепланируется и проводится 

согласно региональному базисному учебному плану для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ОВЗ (УО), 

который включает в себя специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
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Базисным учебным планом для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с ОВЗ (УО) предусмотрена 

программа коррекционной работы с обучающимися. К коррекционным 

занятиям в 5-9  классах  относятся коррекционные курсы по домоводству, 

психологическому практикуму, ЛФК.  

Домоводство. Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации умственно отсталые школьники в силу особенностей своего 

психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. 

Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия по 

домоводству (V - IX классы), на которых осуществляется практическая 

подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению 

уровня общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать 

свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по 

домоводству отличает практическая направленность. Обучающиеся 

знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые 

им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь. У них формируются умения пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они 

усваивают навыки приготовления пищи, личной гигиены, ухода за 

одеждой и обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем, 

планировать бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. 

Им прививают навыки культурного поведения. Содержание домоводства 

как учебных занятий способствует формированию и совершенствованию 

необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-

этические нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с 

людьми, в определенной мере развивается художественный вкус.  

3.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с нарушениями 

интеллекта. 

3.4.4.1. Комплексное обследование обучающихся школы 

Дети переводятся на обучение по данной прогнрамме согласно 

рекомендациям ПМПК и заявлениям родителей (законных 

представителей). 

В школе проводится дальнейшее диагностическое изучение и 

обследование, организуется динамическое наблюдение за обучающимися, 

включающее несколько этапов. На каждом этапе решаются определенные 

цели и задачи. 

I этап – обследование в начале учебного года (сентябрь).  

Цель: уточнить характер нарушений и степень их выраженности у 

обучающихся 5 класса.  
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Исходя из результатов обследования и рекомендаций ПМПК, в 

сентябре проводится диагностика обучающихся с целью оценки уровня 

их готовности к школьному обучению на втором этапе образования, 

адаптационному периоду перехода на второй этап и определения уровня 

актуальности и зоны ближайшего развития ребенка. В обследовании 

детей принимают участие все педагоги в соответствии со своими 

функциональными обязанностями. В особо сложных случаях 

ребенка представляют на ПМПК. Консилиум вырабатывает рекомендации 

для работы с детьми и семьями воспитанников школы, находящимися в 

социально опасном положении, а при необходимости может направлять 

таких детей для повторного обследования на региональную ПМПК с 

целью уточнения диагноза и подбора учреждения соответствующего 

профиля. 

По итогам данной диагностики уточняется количество детей с 

различной степенью умственной отсталости и дефектов. Подлежит 

уточнению (корректировке) численный состав классов, формируются 

специальные классы, определяются обучающиеся для обучения на дому, 

нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке и индивидуальной 

коррекции недостатков развития. 

Учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, воспитателями и классными руководителями планируются 

мероприятия индивидуальной коррекционной работы с обучающимися и 

определяются задачи этой работы с классом. 

II этап – обследование (анализ) в середине учебного года 

(январь).  

Цель: определить характер динамики в развитии ребенка и 

причины трудностей в усвоении образовательной программы.  

В ходе анализа оценивается проводимая работа, проводится, при 

необходимости, корректировка деятельности. Результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

III этап – итоговое обследование в конце учебного года (май).  

Цель: оценить динамику развития обучающихся школы за 

прошедший учебный год и их дальнейший образовательный маршрут.   

 Уточняются сроки очередного обследования воспитанников 

ПМПК, изучаются результаты, корректируется работа. 

3.4.4.2. Мониторинг динамики развития, успешности 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы для 5-9 классов. 

Система специального обучения умственно отсталых детей не 

предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по 

уровню с нормально развивающимися сверстниками. Для этой категории 

детей она ориентирована на подготовку ребенка к самостоятельной и, 

насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования 

умственно отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, 
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осуществляемая по специальным программам и специальными методами 

обучения.  

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний 

обучающихся с различной степенью умственной отсталости нет. 

Критерии оценки знаний обучающихся разработаны педагогическим 

коллективом учреждения и отражены в настоящей образовательной 

программе (п. 2.3.).  

Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного 

изучения ребенка фиксируются в индивидуальных картах развития, 

соответствующей документации.  

  

Отслеживание результатов сопровождения просматривается через 

заполнение карт динамического наблюдения. 

Для каждого воспитанника ПМПК вырабатываются эффективные 

методы и приемы педагогического и коррекционного воздействия, 

определяются основные направления, задачи и содержание 

коррекционной работы с воспитанниками школы на новый учебный год. 

Консилиум вырабатывает рекомендации для работы с "особыми" детьми 

и их семьями, а при необходимости направляет таких детей для 

повторного обследования на ПМПК с целью уточнения диагноза и 

подбора учреждения соответствующего профиля.  

3.4.5. Взаимодействие компонентов в ходе работы 

коррекционно-образовательного процесса. 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном 

(коррекционном) образовании представляет собой целостную систему, 

включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Их содержание, с одной стороны, определяется общими 

целями и задачами гармоничного развития личности каждого ребенка и 

учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое структурное 

звено решает специфические цели и задачи.  

Коррекционный процесс школы - школаа предполагает тесное 

взаимодействие педагогического коллектива.  

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в умственном развитии является психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПК.). ПМПК не является структурным 

подразделением школы, не имеет статуса юридического лица. 

Специалисты выполняют работу в составе ПМПК в рамках основного 

рабочего времени, своих функциональных и должностных обязанностей, 

корректируя свой индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом в работе консилиума. 

Цель ПМПК – содействие администрации школы в её 

деятельности по созданию специальных образовательных потребностей и 

условий, обеспечивающих развитие, получение доступного образования, 
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адаптации и интеграции в социум обучающихся с отклонениями в 

умственном развитии. 

В задачу ПМПК специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для детей с ОВЗ (УО), в отличие от ПМПК 

других общеобразовательных учреждений, не входит задача по раннему 

выявлению и обследованию обучающихся на предмет установления их 

психической неполноценности и определения основного диагноза и 

сопутствующих ему заболеваний. В школу уже направляются 

обследованные региональной ПМПК дети с установленным диагнозом и 

необходимыми рекомендациями по коррекции их недостатков развития. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы 

осуществляется по вопросам преемственности и системности 

коррекционной работы при переходе обучающихся из первого этапа 

обучения на второй. 

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов 

воспитанников в строгом соответствии с рекомендательным характером 

оказания коррекционной помощи (ПМПК) с учетом вариативности 

действий специалистов.  

 

3.4.6.  Планируемые ожидаемые результаты коррекционной 

работы 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная 

работа в школеположительно повлияет на результаты исправление 

(доразвитие) психических функций аномального ребенка.  

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей в социализации воспитанников;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному 

процессу и к школе в целом; 

- усвоение обучающимися учебного материала АООП; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

рамках, определенных образовательной программой; 

 - недопущение отклонений и трудностей в процессе 

коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение их количества и 

допущенных нарушений. 
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

 Учебный план составлен на основе II варианта Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п, опирающегося на 

письмо Министерства  образования Российской Федерации от 

18.09.2002г. № 29-2331-6, а также на  основе Регионального учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида , утвержденного приказом  Министерства образования и науки 

Калужской области от 05.09.2011г. № 1376. 

 Учебный план разработан на 2 учащихся 8 кл-1, 9 кл -1 при 

пятидневной рабочей неделе. В перечень включены все предметы по 

годам обучения с учетом специфики обучения умственно- отсталых 

обучающихся и максимально допустимой нагрузки при 5-ти дневном 

обучении. План состоит из 3 частей: федеральный, региональный и 

школьный компоненты. В федеральную часть включены образовательные 

области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью от младшего школьного возраста (1-4 кл.) до 

юношеского (9 кл.). В этой части уделено внимание развитию связной 

речи (устной, письменной), усвоению элементарных основ математики, 

предметов естествоведческого и обществоведческого циклов. Все 

предметы, входящие в эту часть, обязательны для усвоения 

обучающимися. 

 В региональной части заложены часы профильного труда, 

искусства, физкультуры. Часы профильного труда в каждом классе с 

учетом специфики интересов детей: швейное дело.  

   

 Учебный план – один из нормативных документов, обязательных 

к исполнению, по которому регламентируется содержание 

образовательного процесса и в соответствии с которым определяется 

нагрузка педагогов школы. 

 Учебный план представлен следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

 

Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8-9 классы 

Пояснительная записка 

Данный учебный план составлен для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Образовательная 
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программа МОУ «Касьяновская ООШ» предусматривает инклюзивное 

обучение детей в общеобразовательных классах. 

В 2022-2023 учебном году по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучается 2 человека:  

8 класс-1; 9 класс- 1.  

Учебный план реализуется в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года: 

      в 8-9 классах – 34 учебные недели. 

       Учебный план составлен с учетом возможностей школы и включает 

в себя: 

 общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии;  

 специальные коррекционные занятия (по СБО, развитию устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

коррекционно-развивающие занятия).  

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

VII

I 

IX Всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 8 

Литературное 

чтение 

4 4 8 

Математика Математика  3 3 6 

Информатика  1 1 2 

Окружающий мир 

Естествознание 

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

История России 2 2 4 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

2 2 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 

Технологии Профильный 

труд 

8 8 16 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 4 

Итого 33 33 66 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дн. 

учебной неделе) 

33 33 66 

Внеурочная деятельность 3 3 6 

  

4.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

4.2.1. Описание кадровых условий реализации АООП второго этапа 

общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного 

учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. 

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

работниками, медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может 

быть реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного специального образования 

Реализация ООП ООО в МОУ «Касьяновская ООШ» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими соответствующее 

профессиональное образование и систематически занимающимися 

повышением своей квалификации. 

Требования к компетентности педагога определяются 

функциональными задачами, которые он обязан выполнять, и 

конкретизируются в должностных инструкциях педагогических 

работников в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

особенностями педагогической концепции, лежащей в основе организации 

образовательного процесса. 

 

Информация о кадровом обеспечении 

Всего работников – 12, из них: 

Директор -1 

Педагоги – 6 

МОП – 3: 

Повар 

Уборщик 

Сторож.  

Сезонные работники: кочегары – 2. 

Характеристика педагогического коллектива 
 

Категория 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Учителя 2 уровня 

обучения 

3 3 - 

по стажу работы: 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Свыше 30 лет 

- - 1 1 4 

по квалификационным категориям: 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

 1 квалификационная 

категория 

3 3 

количество работников, имеющих награды: 

Отличник народного 

просвещения РФ 

Грамоты 

Мин.обр. РФ 

Грамоты Мин.обр. 

области 

2 3 5 

 

КПК 

№ п/п Предмет 

 

Год прохождения КПК 

1 Русский язык и литература 2022 
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2 Математика  2020 

3 Немецкий язык 2022 

4 Химия  2021 

5 Физика 2021 

6 Физкультура и ОБЖ 2021 

7 ОРКСЭ И ОДНКНР 2020 

8 Биология  2022 

9 История и обществознание 2020 

10 География  2020 

11 ИЗО 2022 

12 Музыка 2022 

13 Функциональная грамотность 2022 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС ООО; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

ПЛАН 

методической работы по ФГОС ООО   

 

№ 

п/

п 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1. Обсуждение и 

утверждение 

основной 

образовательной 

программы ООО  

Педагогический 

совет 

Август Директор, 

учителя  

2. Изучение 

требований 

ФГОС  

Самообразовани

е 

В 

течение 

учебного 

Директор, 

учителя  
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года 

3. Участие в 

районных и 

областных 

семинарах по 

вопросам 

внедрения 

стандарта 

второго 

поколения 

Семинары, 

заседания РМО 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя  

 

4. Обсуждение 

тематического 

планирования, 

рабочих 

программ по 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Педагогический 

совет 

Август Директор, 

учителя  

5. Изучение 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов 

родителей по 

использованию 

часов 

вариативной 

части плана, 

включая 

внеурочную 

деятельность 

Анкетирование 

родителей 

Август Учителя   

 

6. Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации по 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения 

Семинары, 

лекции, круглые 

столы 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя   

7. Знакомство 

родителей с 

режимом работы 

начальной 

школы в 

Родительское 

собрание 

Сентябрь Директор, 

учителя  
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2015/2016 уч. 

Году, 

требованиями 

ФГОС 

8. Диагностика 

обучающихся  

Проведение 

контрольных 

работ (стартовая, 

промежуточная, 

итоговая) 

Сентябрь

, 

декабрь, 

май 

Учителя   

9. Информировани

е родителей об 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

внедрения ФГОС  

Родительское 

собрание  

 Директор, 

учителя  

10. Комплектация 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного плана 

ООП ООО 

 В 

течение 

учебного 

уч. года 

Директор, 

библиотекарь 

11. Итоги работы по 

реализации 

ФГОС ООО в 1 

полугодии   

(Оценка 

состояния 

предварительны

х итогов по 

реализации 

ФГОС ООО  

Анализ 

стартовых – 

промежуточных 

контрольных 

работ 

Январь Директор 

12. Применение 

технологии 

системно-

деятельностного 

подхода в 

обучении  

Организация 

пед. процесса 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя  

13. Участие 

педагогов в 

проведении 

РМО В 

течение 

учебного 

Педагоги 
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мастерклассов, 

круглых столов, 

стажерских 

площадок, 

открытых 

уроков, 

внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

года 

14. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка через 

организацию 

внеурочной 

деятельности.  

Организация 

пед. процесса 

 

Апрель Директор  

15. Анализ работы 

по реализации 

ФГОС  

Составление 

отчета 

Май Директор  

16. Работа по 

организации 

системы 

внутренней 

накопительной 

оценки 

достижений 

учащихся.  

Портфолио 

обучающихся 

Апрель – 

май 

Учителя  

 

Организация методической работы 

4.2.2. Финансовое обеспечение реализации АООП второго 

этапа общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
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соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Структура и объем расходов. Механизм их формирования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного 

бюджета). 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах 
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фонда оплаты труда, установленного образовательной организацией 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают 

в себя нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются 

как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

Планирование бюджетных средств на фонд оплаты труда 

общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС: 

- расчет общего количества учебных занятий основного персонала в 

неделю с учетом требований к ООП ФГОС; 

- расчет общего количества штатных единиц основного персонала по 

учебным занятиям; 

- распределение общего количества штатных единиц основного персонала 

с учетом формирования 18 часовой нагрузки за ставку оплаты труда; 

-заполнение штатного расписания по всем группам работников ОУ; 

-расчет тарификации. 

4.2.3. Материально-технические условия реализации АООП 

второго этапа общего образования. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное 

развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации 

являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 
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дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

6 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах посредством сайта (портала) образовательной 

организации: https://shkolakasyanovskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru/; 

 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

https://shkolakasyanovskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru/
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 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя ред.) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№816 
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https://drive.google.com/file/d/1y1N1ZurMrMA_8cDJ5Ue5FMrOOBe2caUo/v

iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1cy46mWx9OB6Q13xaoWIFRkfFRdXiMlDz/v

iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ai9M6MxBKoH5sbe4PItoWsKrfUiJEqoO/vie

w?usp=sharing 

https://learningapps.org/display?v=p18urhm0520 

https://onlinetestpad.com/f5lmfpmojnpcm  

http://project2963838.tilda.ws 

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в таблице :

https://drive.google.com/file/d/1y1N1ZurMrMA_8cDJ5Ue5FMrOOBe2caUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1N1ZurMrMA_8cDJ5Ue5FMrOOBe2caUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cy46mWx9OB6Q13xaoWIFRkfFRdXiMlDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cy46mWx9OB6Q13xaoWIFRkfFRdXiMlDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ai9M6MxBKoH5sbe4PItoWsKrfUiJEqoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ai9M6MxBKoH5sbe4PItoWsKrfUiJEqoO/view?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=p18urhm0520
https://onlinetestpad.com/f5lmfpmojnpcm
http://project2963838.tilda.ws/
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№ п/п Компоненты информационно- образовательной среды 
Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана АООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

 

имеются 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

имеются 

 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных изданий 

для обучающихся с ОВЗ 

 

имеются 

 

Таблица 

Характеристика информационно-образовательной среды 
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4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

 мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

имеются 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

 

имеются 

 

6. 
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

имеется  

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

имеются  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 

имеются  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

имеется  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности школа обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

библиотекой; 

спортивным залом, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания. 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

                МОУ «Касьяновская ООШ»  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренных учебным 

планом ОУ.  Материальная и информационная база школы соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и различающиеся по своей функции и атмосфере и предназначенные для: 

• общения; 

• подвижных занятий; 

• спокойной групповой работы; 

• индивидуальной работы; 

• демонстрации своих достижений 

Во всех помещениях школы, где проходит образовательный процесс, обеспечивается доступ к 

информационной среде учреждения, а через него - к глобальной информационной среде. 

            Каждый класс-комплект начальной школы имеет свой кабинет, который при необходимости  

используется  и во внеурочной деятельности. 

           Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП ООО классы 

образовательного учреждения имеют доступ по общешкольному расписанию в следующие помещения: 

 учебный кабинет (для индивидуальных и групповых занятий); 

 кабинеты информатики; 

 библиотека; 

 спортивный зал и площадка.  

Учебные помещения  рассчитаны на использование проектора, соответствующего экрана и затемнения. 

            Учителя начальных классов  имеют доступ к компьютеру с лицензионным программным 

обеспечением, проекционному оборудованию, ксероксу, принтеру, сканеру, свободный доступ в Интернет. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Фактически

й адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование  

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя  

и др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

и 

вающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государствен

ный 

санитарно-

эпидемиологи

ческий 

надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

2 3 4 5 6 7 
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249764, 

Калужская 

обл., 

Ульяновски

й р-н, с. 

Касьяново, 

д.48 

Учебный корпус  

общей площадью 

419 квадратных 

метров: 

-учебные помещения 

общей площадью 302 

кв.м. 

-административные 

помещения общей 

площадью 21 кв.м. 

-вспомогательные 

помещения общей 

площадью 81 кв.м. 

-подсобные 

помещения общей 

площадью 15 кв.м. 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование – МР 

«Ульяновский 

район» 

Свидетельств

о о 

регистрации 

права 

40 КЛ № 

321805 от 

07.06.2012 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение  

№ 

40.01.05.000.

М.000417.08.

14 от 

13.08.2014 г.; 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 28.04.2014 

года.; 

 

Акт проверки 

готовности 

школы к 

2015-2016 

учебному 

году от 06 

августа 2015 

г. 

 

 

 

 

Всего (кв. 

м): 

419 X X X X 
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Обеспечение образовательной деятельности объектами  

и помещениями социально-бытового назначения 

 

Объекты и 

помещения 

Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизит

ы и сроки 

действия 

правоуста

навливаю

щих 

документ

ов 

2 3 4 5 6 

Помещения для питания обучающихся воспитанников и работников 

Школьная 

столовая 

249764, Калужская 

обл., Ульяновский 

р-н, с. Касьяново, 

д.48 

Оперативное управление. 

 

Муниципальное 

образование МР 

«Ульяновский 

район» 

 

Пищеблок 249764, Калужская 

обл., Ульяновский 

р-н, с. Касьяново, 

д.48 

Оперативное управление. 

 

Муниципальное 

образование МР 

«Ульяновский 

район» 

 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

Туалеты 249764, Калужская 

обл., Ульяновский 

р-н, с. Касьяново, 

д.48 

Оперативное управление. 

 

Муниципальное 

образование МР 

«Ульяновский 

район» 

 

Объекты физ.  культуры и спорта 

Спортивный 

зал  

249764, Калужская 

обл., Ульяновский 

р-н, с. Касьяново, 

д.48 

Оперативное управление. 

 

Муниципальное 

образование МР 

«Ульяновский 

район» 

 

Спортивная 

площадка 

249764, Калужская 

обл., Ульяновский 

р-н, с. Касьяново, 

д.48 

Оперативное управление Муниципальное 

образование МР 

«Ульяновский 

район» 

 

Иное  

Библиотека 249764, Калужская 

обл., Ульяновский 

р-н, с. Касьяново, 

д.48 

Оперативное управление Муниципальное 

образование МР 

«Ульяновский 

район» 

 

 

 

 

Обеспеченность специализированными учебными кабинетами 

 

В школе 7 учебных кабинетов. 

Начальная школа – 2 кабинета. 

Основная школа – 5 кабинетов, из них: 

 Кабинет химии и физики – 1; 

 Кабинет  русского языка и литературы – 1; 

 Кабинет информатики и ИКТ – 1; 

 Кабинет  математики – 1; 

 Кабинет биологии – 1. 

 

№ Залы, кабинеты, мебель,  

оборудование, техника 

Количество Состояние 

1 Учебные кабинеты  7 Удовлетвор-е 

2 Компьютерный класс 1 Удовлетвор-е 

3 Библиотека 1, общий фонд - 2150 Удовлетвор-е 
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Все учебные кабинеты и технические возможности используются как в учебное время, так и во 

внеурочной деятельности. Из-за небольшой наполняемости классов учащиеся могут объединяться (где это 

возможно) в разновозрастные группы для проведения внеурочных занятий. 

 

 

 

из них: учебников 400 

4 Кабинет математики   1 Удовлетвор-е 

5 Кабинет химии и физики 1 Удовлетвор-е 

6 Раздевалка  1 Удовлетвор-е 

7 Кабинет биологии  1 Удовлетвор-е 

8 Мебель  

 

Каждый кабинет укомплектован  

новой мебелью 

Удовлетвор-е 

9 Подсобные помещения  1 Удовлетвор-е 

10 Спортивный зал 1 Удовлетвор-е 

11 Кабинеты начальных классов 2 Удовлетвор-е 

 

Техника: 

 Интернет Имеется  

1 Компьютеры  8 Удовлетвор-е 

Ноутбуки 7 Удовлетвор-е 

Нетбуки 2 Удовлетвор-е 

2 Принтеры  5 Удовлетвор-е 

3 Мультимедиа проектор 6 Удовлетвор-е 

4 Сканер  2 Удовлетвор-е 

5 Ксерокс  1 Удовлетвор-е 

6 Музыкальный центр 2 Удовлетвор-е 

7 Телевизор  2 Удовлетвор-е 

8 Цифровой фотоаппарат 1 Удовлетвор-е 

9 Интерактивная доска 3 Удовлетвор-е 

10 Интерактивная приставка 1 Удовлетвор-е 

11 Планшеты 4 Удовлетвор-е 

12 Видеокамера 1 Удовлетвор-е 


