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1.  Общая пояснительная записка  

1.1.  Нормативные документы  

• Конституция Российской Федерации.  

• Федеральный Закон от 29.12.2013 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации ".  

• Закон Республики Татарстан «Об образовании»  

• Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г.  

• Конвенция о правах ребенка.  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.01.2015г. № 38528).  

1.2.  Цели и ценности образовательной программы  

Образовательная программа ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» формировалась исходя из положений закона 

Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в статье 12 которого 

сказано: «Образовательная программа определяет содержание образования», а также то, что ее 

разработка и утверждение относится к компетенции образовательных учреждений (статья 28) .  

Главными ценностями образовательной программы являются:  

• Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

• Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации.  

• Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

• Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.  

• Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни 

школы.  

• Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.  

• Уважительное отношение к школе и ее традициям.  

Традицией Российской школы во все времена являлось воспитание культурного, 

высокообразованного гражданина общества. Педагогический коллектив ставит своей задачей 

воспитание учащегося, способного ощутить себя гражданином общества.  

В связи с этим главная цель ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» - коррекция отклонений в развитии обучающихся 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-педагогической 

реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание свободного, творчески 

мыслящего, образованного человека, открытого людям, умеющего быть успешным в 

деятельности.  

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают цели 

школьного образования, дифференцированные по уровням обучения:  

2-й уровень общего образования - начальное общее образование, 1-4 класс:  

- формирование у школьников положительного отношения к учению  

- формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации  

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся  

- развитие навыков самообслуживания  

3-й уровень общего образования - основное общее образование, 5-9 классы:  

- развитие мотивации к учебной деятельности  

- развитие навыков самообслуживания  

-развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности  
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Образовательная программа определяет цели, ценности и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через 

учебно-методическую базу программ обучения.  

Образовательная программа регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы;  

-диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений учащихся;  

- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;  

- родителей - в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями;  

- учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

Выпускник ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат» - это человек, умеющий понимать 

многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации 

своего потенциала, к получению профессии.  

1.3. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения 

образовательного процесса в школе.  

Ведущий педагогический   замысел   построения   образовательной системы связан с 

желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика.  

Основными задачами деятельности ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат»  в 

соответствии с Уставом являются:  

• адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих 

государственных образовательных стандартов;  

1.4.  Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах:  

1. Принцип индивидуальности.  

Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и педагога, 

уникальности общешкольного и классных коллективов - это главная задача и направление 

развития школьного коллектива. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию.  

Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, обрести свой образ.  

2. Принцип самоактуализации.  

У каждого ребенка существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, 

коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и 

поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей.  
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3. Принцип субъектности.  

Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально обладает субъектными 

полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и отношений. 

Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, 

способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта.  

4. Принцип выбора.  

Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, 

учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в 

выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе.  

5. Принцип творчества и успеха.  

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определить и 

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию  

позитивной Я - концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я».  

6. Принцип доверия и поддержки.  

Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерному контролю.  

7. Принцип здоровьесбережения.  

Принцип здоровьесбережения очень актуален, и является одним из важнейших 

воспитательных моментов работы школы, с целью подготовки учащихся к здоровому образу 

жизни. В то же время современный культурный человек, стремящийся достичь материального  

и духовного благосостояния, стремящийся быть полезным обществу, не может не осознавать 

роли специфического компонента культуры - культуры физической.  

Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в 

соответствие с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: - изменением 

контингента учащихся; - социальным заказом.  

Эти изменения находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по ступеням и классам обучения.  

1.5.  Виды образовательных программ.  

Система воспитания и обучения осуществляется с учетом направлений:  

• обеспечение базовой подготовки детей и созданию условий для реализации конкретных 

запросов и склонностей учащихся;  

• всестороннее развитие школьника в соответствии с индивидуальными особенностями; 

повышение его нравственной культуры, культуры поведения;  

• формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения ребенка к 

своему здоровью;  

• успешная адаптация учащихся в школе.  

Уровень образования соответственно лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(серия 16Л 01 № 0005844, регистрационный номер 9745 от 07 августа  2017 года):  
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 Общее образование  

 Уровень образования  

1  Начальное общее образование  

2  Основное общее образования  

1.6.  Методы диагностики освоения программы.  

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

• Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- 

волевой сферы учащихся.  

• Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.  

• Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного 

обучения, содержанием образования.  

• Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;  

• Аттестацию достижений учащихся.  

Психологическая диагностика включает в себя методы психологического тестирования 

учащихся классов начальной и основной школы, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной направленности. По всем 

выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся 

разрабатываются и проводятся курсы психокоррекционных занятий, направленных на 

снижение уровня тревожности, негативизма, снятие эмоционального напряжения.  

Медицинский контроль   состояния здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется медицинским работником.  

Для коррекции нарушения в социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства функций: 

диагностика, выявление проблемных детей, консультации, первичная помощь в решении 

проблем, защита прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни.  

Сюда также входят:  

-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации 

действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций;  

-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации;  

- взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями и частными лицами на случай оказания 

необходимой помощи социально-незащищенным учащимся (органы местного самоуправления, 

органы опеки и попечительства, ГИБДД, паспортной службой, страховыми компаниями и др.).  

На основе этих функций классный руководитель и заместитель директора по 

воспитательной работе выполняют конкретные действия, направленные на решение проблем 

социального развития каждого подопечного.  

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителями - логопедами. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, комплексность, 

целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, анализ и 

разработку методов коррекции речевых нарушений.  

Для  внутришкольной  педагогической  диагностики  используются методы 

педагогического наблюдения, проверочные работы. 



 

Модель выпускника основной школы: 

Критерии  Показатели  

Уровень 

воспитанности  

1.Положительное  отношение к учебному труду, отношение к 
педагогу, к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, 
готовность сотрудничать с другими людьми.  

2.Бережное отношение к растительному и животному миру.  

3.Овладение навыками культуры поведения и общения.  

4.Самостоятельность организованность, соблюдение  

5.Сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя: а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, б) 

стремление к самостоятельному художественному творчеству; в) 

наличие эстетических и нравственных суждений.  

Уровень обученности  Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы, на 

основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей.  

Психологическое 

развитие  

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными 

возможностями: - интеллектуальной сферы, памяти; - 

эмоционально - волевой сферы.  

Состояние здоровья  - Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.  

- Снижение уровня тревожности.  

- Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни: забота о своем здоровье, негативное отношение к 

вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 

навыков.  

Уровень социализации  1.Ориентация на активную жизненную позицию.  

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 
обществе,профессиональной среде.  

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями.  

5.Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов.  

   



 

 

  

2.Базовая образовательная программа основного общего образования.  

  

2.1. Целевое назначение.  

Цели и задачи уровня общего образования - основное общее образование:  

• расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных областей;  

• закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности;  

• завершение подготовки по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся;  

• обучение учащихся разнообразным профилям труда в неразрывной связи с 

общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их 

дальнейшей самостоятельной жизни.  

  

2.2.Адресность программы. 5-9 классы  

Уровень готовности: успешное окончание начальной школы, наличие устойчивой 

положительной мотивации к учению. Состояние здоровья.  

Основанием выбора образовательного маршрута в 5-9 классах является:  

- успешность учебной деятельности;  

- познавательные интересы;  

-желание родителей и учащихся;  

-состояние здоровья учащихся;  

-успешность в овладении образовательными программами.  

-доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения 

образовательных программ;  

-изучение образовательных потребностей родителей и учащихся (опросы, анкетирование); - 

сбор информации и на ее основе анализ успешности учебной деятельности учащихся.  

  

2.3.Продолжительность обучения.  

Продолжительность обучения основного общего образования составляет 5 лет (5-9 классы).  



 

  

2.4.Учебный план  

  
 Учебный план общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  на 2019-2020 учебный год                                                                                     ГБОУ 
"Нижнетабынская школа-интернат для детей с ОВЗ".                                                                                     V-IX классы 

№ 
п/
п 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всег
о 

5 
класс 

6 
клас
с 

7 
клас
с 

8 
клас
с 

9 
клас
с  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

1. Язык и речь 1.1. Русский язык 4 4 4 4 3 19 

1.2. Чтение 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 4 4 4 20 

3. Обществознание 3.1. Мир истории - 2 - - - 2 

3.2. История Отечества - - 2 2 2 6 

3.3. Этика - - 1 1 1 3 

3.4. География - 2 2 2 2 8 

4. Естествознание 4.1. Живой мир 2 - - - - 2 

4.2. Природоведение - 2 - - - 2 

4.3. Естествознание - - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. ИЗО 1 - - - - 1 

6. Технология 6.1.Домоводство 2 2 2 2 2 10 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ) 

7. Искусство 7.1.ИЗО - 1 - - - 1 

7.2. Музыка, пение 2 2 - - - 4 

7.3.Профильный труд 6 6 8 10 12 42 

7.3.1. Столярное (швейное) 
дело 

2 2 2 4 4 14 

7.3.2. 

Сельскохозяйственный 
труд 

2 2 3 3 4 14 

7.3.3. Цветоводство 2 2 3 3 4 

 

14 

8 Физкультура  8.1. Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Количество часов в неделю 27 31 31 33 34 156 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

9. Коррекционные 
технологии 

9.1. Логопедия 2 2 - - - 4 

9.2. Психологический 
практикум 

- - 2 2 2 6 

9.3. Факультативы:             

9.3.1. Родной язык 1 1 1 1 1 5 

9.3.2.Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимое количество часов 31 35 35 37 38 176 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 1 к учебному плану ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат» ..  
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ.  

  

 

№ 

п/п 
Предметные области Учебные предметы 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПА 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

1. Язык и речь 1.1. Русский язык ГО ГО/КД ГО/КД ГО ГО/КД 

1.2. Чтение ГО/ТЧ ГО ГО ГО ГО 

2. Математика 2.1. Математика ГО/КР ГО ГО ГО ГО/КР 

3. Обществознание 3.1. Мир истории  ГО    

3.2. История Отечества   ГО ГО/Т ГО/Т 

3.3. Этика   ГО ГО ГО 

3.4. География  ГО ГО/Т ГО/Т ГО 

4. Естествознание 4.1. Живой мир ГО     

4.2. Природоведение  ГО    

4.3. Естествознание   ГО ГО ГО 

5. Искусство 5.1. ИЗО ГО     

6. Технология 6.1.Домоводство ГО ГО ГО ГО ГО 

7. Искусство 7.1.ИЗО  ГО    

7.2. Музыка, пение ГО ГО    

7.3.Профильный труд ГО ГО ГО ГО ГО 

7.3.1. Столярное (швейное) дело ГО ГО ГО ГО ГО 

7.3.2. Сельскохозяйственный 

труд 

ГО ГО/Т ГО ГО/Т ГО 

7.3.3. Цветоводство ГО ГО ГО ГО ГО 

8 Физкультура  8.1. Физкультура ГО ГО ГО ГО ГО 

Условные обозначения: ГО – годовая оценка, КР – контрольная работа, КД – контрольный диктант, ТЧ – техника 

чтения, Т- тестирование. 

  

  

  

  

   

 



 

  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнетабынская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» составлен на основе базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (II 

вариант) согласно приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 

29/2065-п, письма Министерства Образования Республики Татарстан №1739 от 26.08.2002 года. 

Данный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, которые необходимы для их социальной адаптации и реабилитации. В 5-9 

классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, 

имеющее профессиональную направленность. Учебный план включает общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. В 5-9 

классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. К коррекционным 

технологиям относятся: логопедическая коррекция (5-6 классы); психологический практикум (7-9 

классы). В 5-9 классах предусмотрены факультативные занятия, которые отведены на изучение 

родного языка и родной литературы (по 1 часу).  Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 5-

9 классов делятся на группы по профилям обучения: швейное дело, столярное дело. По окончании 9 

класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают документ установленного 

образца – свидетельство об обучении. Русский язык. Программа по русскому языку в  

образовательном учреждении имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная 

часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативно-речевая 

направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. В 

программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два раздела: 

 1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение и развитие речи. Названные разделы включают 

учебные темы, а также перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года 

обучения.  
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный 

объем обязательных умений.  

Коммуникативно - речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения 

языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация 

названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому 

языку детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических 

категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в 

процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение 

приобретает не  

столько запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, 

как изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-орфографический 

материал в речевой практике в ее устной и письменной форме.  

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и 

гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения 

смыслоразличительной функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — 

семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной 

выразительности устного высказывания.  

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают 

однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в 

корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным 



 

  

грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому 

значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, 

сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — 

эскалатор), на составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным 

оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте 

художественного образа (солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору 

слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте.  

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 

грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения 

ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, 

например существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и 

противопоставление глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая 

дорожка, бегать быстро).  

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, 

весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая 

дорога — прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), 

умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и 

конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, 

способствует развитию творческого мышления.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить 

непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи 

(разговорный, художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают 

за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с 

одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре 

предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на 

текст, на заданную речевую ситуацию.  

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 

программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями 

построения монологического высказывания. Как показывает практика, без специального 

обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный 

уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической 

деятельности основные законы структурирования текста.  

При изучении темы «Текст» у учащихся 5—9 классов формируются следующие умения:  

• определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о 

ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная 

мысль);  

• выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста;  

• выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда 

предложенных учителем;  

• определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение;  



 

  

• выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с 

другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, 

текстовые синонимы, наречия и др.;  

• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях;  

• подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи;  

• с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в 

неверном использовании языковых средств связи.  

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется 

проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отработанный на уроках 

грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках.  

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых 

изменений в содержании грамматического и орфографического материала для более 

адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется 

значению языковых единиц, их правильному употреблению в речи. Программа 

обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм 

подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма находится 

в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные согласные перед 

гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном 

решении орфографических задач приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, 

наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах.  

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений 

по каждой из названных тем.  

Программе «Русский язык» для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, разработанная авторами А. К. Аксеновой, Н. Г. 

Галунчиковой, С. Ю. Ильиной, Э. В. Якубовской / Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. / Под ред. И. М. 

Бгажноковой - М.: Просвещение, 2010 г.  

Чтение.  

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 

план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, как 

тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением 

учителя).  

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать 

прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, 

устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она 

реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен перечень возможных 

требований к уровню усвоения читательских умений.  



 

  

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно.  

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации 

чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических 

пауз, интонационной окрашенности чтения.  

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно 

отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают 

содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для 

отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у 

учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения.  

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению.  

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 

является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по 

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст 

полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя 

лексику и образные выражения текста.  

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе.  

В 5—6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6 классов используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически 

и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта учащихся.  

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 

программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим 

принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 

литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями 

об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, 

песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки 

о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); 

жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). 

Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, 

овладевать средствами выразительности чтения.  

Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением 

доли самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. С 8 класса 

вводится чтение статей периодической печати.  



 

  

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения.  

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно.  

Математика.  

  Основная задача курса математики в образовательном учреждении VIII вида — дать 

учащимся доступные знания, необходимые в повседневной жизни и при выборе профессии.  

За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические 

знания:  

• о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о 

геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью 

чертежных инструментов;  

• об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и 

объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях;  

• научиться производить четыре арифметических действия с многозначными 

числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями;  

• решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи.  

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания 

и  

внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико- 

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 

задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в 

качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 

практическую направленность.  

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по 

денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при 

усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, 

география, рисование.  

В программе по математике усилена практическая направленность обучения, что не 

исключает требований к усвоению детьми сведений теоретического характера.  

Программа для 5—9 классов является логическим продолжением программы 

«Математика» начальной школы. Учебный материал в программе распределен по  

четвертям, но не указано конкретное количество часов на изучение определенной темы — 

право выбора здесь предоставлено учителю, оно зависит от индивидуальных особенностей 

учащихся класса1. Знакомство с нумерацией чисел в пределах 1 000 000 происходит 

поэтапно: в 5 классе — в пределах 1000, в 6 классе — в пределах 10 000, в 7 классе — в 

пределах 100 000, в 8 и 9 классах — в пределах 1 000 000. Одновременно дети овладевают 

умениями производить арифметические действия с целыми числами в заданных пределах 

как письменно, так и устно. К устным вычислениям следует прибегать в несложных 

случаях, когда, например, требуется сложить круглые тысячи и сотни, умножить или 

разделить круглые десятки, сотни на однозначное число и др. Необходимо учить детей 

правилам работы с микрокалькулятором и с его помощью выполнять арифметические 

действия, их проверку.  

Основное внимание в программе уделено изучению десятичных дробей и действий с 

ними, а также записи чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, массы в виде 

десятичной дроби (такая запись наиболее удобна при вычислениях, при расчете на 

микрокалькуляторе, на уроках трудового обучения); обыкновенные дроби в программе 



 

  

представлены обзорно. Детям необходимо показать равенство таких дробей, так как знания 

такого рода понадобятся в 9 классе при изучении темы «Проценты» и решении задач на 

нахождение нескольких процентов от числа.  

Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение позволяет 

раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, связывать 

математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций. Учителю 

следует правильно подбирать содержание задач. Они должны быть понятными, 

доступными для детей, не иметь незнакомых слов. Необходимо предлагать задачи, которые 

направлены на формирование прикладных умений: расчет бюджета семьи, затраты на 

питание, оплата электроэнергии и квартиры, расчет количества обоев (других материалов) 

для косметического ремонта, расчет процентов по денежному вкладу.  

Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, 

связанных с определением времени начала и конца какого-то действия, времени между 

событиями. Это важно потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в 

соответствии со временем, оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на 

транспорт, на работу, на встречу и  

т. д. Геометрический материал в программе соответствует требованиям, предъявляемым к 

ученикам на уроках трудового обучения. На его изучение следует отвести один час в 

неделю.  

В программе содержится примерный перечень требований к знаниям и умениям 

учащихся. В соответствии с особенностями психической деятельности умственно отсталых 

учащихся эти требования представлены двумя уровнями: 1-й уровень — базовый, 2-й 

уровень — минимально необходимый, что предполагает удовлетворительное усвоение 

основных разделов программы. Следует иметь в виду, что для определенной группы детей 

содержание обучения математике может быть индивидуальным из-за интеллектуального 

недоразвития.  

Контроль за знаниями и умениями учащихся осуществляется в соответствии с 

требованиями проведения самостоятельных и контрольных работ. Небольшие 

самостоятельные работы можно проводить на каждом уроке, контрольные работы — не 

реже одного раза в четверть.  

Программа по математике. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. // Под ред. И. М. Бгажноковой - М.: Просвещение, 2010 г.  

 Общеобразовательная область «Обществознание» представлена предметами: мир 

истории (6 класс), история Отечества, география, этика.  

История.  

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

образовательном учреждении. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена 

объемностью фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-

исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с 

интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены 

необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также развития 

дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: логических 

форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного 

восприятия и внимания.  

Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и событий XX 

века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и историческую жизнь 

общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, чтобы курс истории 

для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и рассматривался 

учителем не с позиции институциональной, идеологизированной истории, а с позиций 



 

  

цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее 

социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся.  

Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический 

принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи истории с 

географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя 

переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, 

создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при 

обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что описательность и 

образность сведений исторического содержания не должны подменять понятийную 

(смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать, 

сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта человека с 

учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле.  

Программа по истории включает:  

6 класс — «Мир истории» (пропедевтика), 2 ч в неделю;  

7 класс — «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с X по XVII 

в.), 2 ч. в неделю;  

8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX в.), 2 ч в 

неделю;  

9 класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XXв. до начала 

XXIв.») 2 ч в неделю.  

 В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» положено научное 

исследование Л. В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире и 

сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 5—6 классов носят 

разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в 

которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не представляют 

состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, 

что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия.  

При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими 

задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению и 

других принципов:  

• цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

интегрированных связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их 

историческойретроспективе;  

• экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, 

эмоциональным оценкам, нравственным категориям;  

• объективности  для  устранения  субъективных  оценок, искажений 

 в толковании исторических фактов.  

Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на 

уроках истории с учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последовательность 

в программе для специальной школы невозможно из-за специфики развития учащихся.  

В каждой программе выделены разделы с соответствующей тематической рубрикацией 

и примерным распределением часов для изучения темы.  

Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются сведениями 

из области культуры, науки и искусства. В программу включены требования для примерной 

оценки и контроля знаний учащихся с учетом их разноуровневых возможностей. Перечень 

требований не предполагает их безусловного использования в качестве  инструмента 

аттестации учащихся или педагогов со стороны администрации. Они в основном 

направлены на ориентацию учителя в программном материале и определяют то, что 

желательно и важно не упустить при обучении истории разных групп детей. Поэтому 



 

  

требования выступают в качестве методического самоконтроля, так как есть опасность, что 

учитель истории, не имеющий дефектологического образования, может завысить уровень 

требований к учащимся, а дефектолог, не являющийся историком, может недооценить 

смысловые компоненты программы.  

Особо следует подчеркнуть важность подготовки учителя к каждому уроку (выбор 

текстов, иллюстраций, картографических сведений, словарной работы, видеофрагментов и 

других средств).  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы. / Под ред. И. М. Бгажноковой - М.: Просвещение, 2010 г.  

Этика.  

Научить ребенка с интеллектуальными нарушениями производить сознательную 

самооценку своих поступков и себя как личности — одна из основных задач нового 

предмета «Этика». Обучение учащихся в образовательном учреждении для детей с ОВЗ 

элементарным сведениям о правилах взаимоотношений между людьми, принятых в 

обществе, их направленная ориентация на высокие эталоны нравственности и личные 

характеристики человека, такие, как справедливость, совесть, долг, ответственность и др., 

является основным смыслом учебно- воспитательного  процесса.  

Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для устойчивого 

поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из ведущих задач всей системы 

коррекционной работы в школе.  

Введение названного предмета в учебный план школы направлено на развитие 

социального опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. 

Специфические особенности развития личности умственно отсталых детей требуют знания 

учителем их индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при гуманном и 

уважительном отношении к каждому учащемуся.  

Предлагаемый учебный курс с общим названием «Этика» является по своему содержа-

нию интегрированным, но его основное понятийное ядро — нравственно-этические знания. 
Помимо собственно этических категорий, в него включены элементы психологии, права, 
истории, литературы, без которых невозможно достаточно полно усвоить систему 

нравственно- этических понятий, осуществить комплексный подход к формированию 
сознания  и личности в целом.  

Главное в работе учителя по данной программе — три основных содержательных 

направления:  

• знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»;  

• на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения 

научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять их 

действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением: сверстниками, 

педагогами, родителями и др.;  

• системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения 

социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, принятых в 

общении между людьми в самых разнообразных ситуациях.  

Такая система отбора в изложении учебного материала представляется наиболее 

оптимальной и доступной для умственно отсталых учащихся.  

Учитывая особенности мышления данной категории детей, учителю не следует 

добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных психологических 

категорий, и что особенно важно — не навязывать стереотипные представления о том, что 

«это хорошо, а это плохо». Наиболее приемлемый путь — ставить перед учащимися те или 

иные задачи нравственного содержания, решение которых может зависеть от многих 

обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, обстоятельства должны быть смоделированы для 



 

  

анализа, а с другой — предоставлен возможный выбор поведения, помогающий избежать 

неблагоприятных последствий.  

Цель данного учебного предмета — достижение практической целесообразности 

формирования нравственных представлений, их прогнозирование и реализация в 

непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил, отчеты 

учащихся и другие требования дидактического порядка.  

По сути, уроки этики — это практикум по жизне ведению, обращенный к сознанию 

учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила социального общения и 

поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего мнения, а косвенно подводить 

учащихся к приемлемым выводами оценкам.  

Как было указано, специфика обучения детей с умственной недостаточностью не дает 

возможности говорить о высоком уровне нравственного сознания, именно поэтому 

возникают сложности по воспитанию устойчивых черт поведения из-за неумения учащихся 

переносить нравственные эталоны на свое «Я».  

В этой связи специфика содержания учебного материала и ограниченные возможности 

учащихся требуют от учителя тщательной подготовки к каждому уроку (занятию). При 

обсуждении тех или иных понятий задача учителя — максимально конкретизировать 

предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, раскрывая логику их взаимосвязей. 

Очень важно, чтобы материал был доступным, наглядным, запоминающимся и 

эмоционально насыщенным. Для этого учащиеся должны принимать самое 

непосредственное участие в ходе обсуждений и анализа предлагаемой темы (проблемы). 

Учитель должен всячески преобразовывать пассивное слушание в дискуссию, обсуждение. 

Следует постоянно опираться на жизненный опыт детей, направлять их мысль на 

многообразие проявлений свойств человека в различных ситуациях жизни. Весь этот 

процесс должен организовываться, планироваться и направляться учителем. Существенным 

дополнением к урокам по этике могут стать результаты педагогических наблюдений за 

поведением учащихся, их взаимоотношениями, изучение реакции детей на разнообразные 

поступки товарищей, оценку своих поступков, а также ценностные ориентиры, на которые 

они указывают, но пользоваться открыто такими наблюдениями в ходе занятий нужно 

осторожно, корректно, объективно.  

Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в ходе работы 

по программе «Этика», определяется золотым правилом нравственности: поступай по 

отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе, т. е. 

основу морали составляет потребность относиться к другим людям как к самому себе, 

совершенствовать себя через уважение и возвышение других людей. Необходимо убеждать 

детей в том, что все люди равны в их стремлении к счастью, сохранению достоинства, что 

каждый человек должен предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет к 

другим. Люди могут совершать ошибки, но они не должны нести беду и горе окружающим.  

Курс «Этика» проводится в 7—9 классах 1 ч в неделю.  

Количество часов, отведенных для изучения той или иной конкретной темы, — 

примерное, оно может быть изменено учителем в зависимости от специфики работы в 

каждом конкретном классе. Последовательность в изучении материала необходимо 

соблюдать в соответствии с программой, так как каждая из тем содержит понятия, 

необходимые для изучения последующего материала.  

Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного 

материала: таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а также 

выполнение ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа с 

простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация, практические 

упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как особо нормированных 

требований общества к человеку в обществе.  



 

  

География.  

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

учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида) расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

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

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи.  

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей.  

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 

черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение».  

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

прочному усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми 

учащимися.  

В настоящее время содержание курса географии претерпевает серьезные изменения,  

связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим 

в данную программу внесены коррективы.  

Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю.  

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).  

Основной материал посвящен изучению географии своей страны (6, 7 и 9 классы).  

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

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности.  

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим 

проблемам.  

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой природных 

зон России).  

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока:  



 

  

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

II. Природные зоны России  

Учителю необходимо рационально распределить время на изучение общих и зональных 

вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие положения 

конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных 

природных зон.  

Особого внимания учителя требуют вопросы изменения геополитического и экономико- 

географического положения России после распада СССР. Он должен дать разъяснения 

направлениям экономической реформы в России, ее целям и приоритетам.  

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально - 

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, 

малых городовисел.  

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административное деление  

России на семь федеральных округов: Центральный федеральный округ (центр — Москва), 

Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — 

Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ(центр 

— Хабаровск).  

До  появления нового  учебника  основные  положения и выводы урока  (при изучении   

тем «Хозяйство», «Занятия населения», «Экологические проблемы») учитель может 

отпечатать, отксерокопировать и раздать учащимся для закрепления изученного. Педагог в 

качестве ориентира    и   уточнения    фактологического    материала   может   пользоваться   

учебниками «География России» для средней общеобразовательной школы.  

Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю 

затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными 

с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и 

Северной Америки, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

В этот курс внесены изменения. Деидеологизирована его тематика: изучаемые страны 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала 

учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных 

знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства 

тем.  

В 8 класс перенесено изучение государств ближнего зарубежья — бывших союзных 

республик. Здесь учителю необходимо дать оценку причин политико-экономического 

застоя, кризиса, а затем и распада монополизированного государства. В то же время надо 

стараться на доступном материале анализировать последствия разрыва связей бывших 

союзных республик, повлиявшие как на углубление экономического кризиса и падение 

производства в этих государствах, так и на национальные проблемы. Государства ближнего 

зарубежья изучаются последовательно в 3-й и 4-й четвертях.  

Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIIIвида мала 

(они остаются жить и работать в той местности, в которой учились), основное внимание в 

курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение 

своей местности помогает сформировать более четкие представления о природных 

объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет 

теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение 

доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать 



 

  

любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели 

культурой поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя 

во время стихийных бедствий.  

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. 

Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам 

учитель.  

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, 

которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в своей местности. В 7 

классе более подробно может быть изучена своя природная зона. В 8 классе учитель 

должен уделить больше внимания той части света, в которой расположена школа.  

В данной программе тема «Наш край» (9 класс) завершает весь географический цикл.  

На краеведческих уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес 

к изучаемому предмету.  

Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, 

Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно связан с 

географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в 

программе в самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» (6 класс).  

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную 

учебную программу по географии, отражающую особенности конкретной школы и 

одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический 

минимум знаний.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы. // Под ред. И. М. Бгажноковой - М.: Просвещение, 2010 г.   

Образовательная область «Естествознание» включает следующие курсы: 

природоведение (6 класс), живой мир (5 класс), естествознание (7-9 классы).  

Живой мир.  

Курс «Живой мир» в образовательном учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида) ставит 

своей целью подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний.  

Основными задачами курса «Живой мир» являются:  

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;  

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

• формирование специальных и обще учебных умений и навыков;  

• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы;  

• воспитание социально значимых качеств личности.  

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости.  

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают 

сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья.  



 

  

Курс «живой мир» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. Обучение 

природоведению рассчитано на два урока в неделю.  

При изучении темы «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами 

и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может познакомить 

школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий.  

В теме «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые человеком для 

их охраны. Этот раздел программы предусматривает знакомство с поверхностью Земли — 

сушей (материки, равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, болота).  

Учитель может использовать на уроке глобус и физическую карту мира (не раскрывая 

принципов ее построения) для демонстрации формы поверхности Земли и расположения 

суши и воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и воды — зеленый, 

коричневый, синий.  

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в 1—4 классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся.  

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков.  

Завершает курс раздел «Есть на Земле страна — Россия». В процессе изучения этого 

раздела программы предполагается сформировать у учащихся элементарные 

страноведческие понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее 

городами, населением и его занятиями, крупнейшими географическими объектами. В 

данном разделе уместно обобщить знания пятиклассников о своем родном крае, более 

подробно познакомить с растениями и животными данной местности, основными 

географическими достопримечательностями, занятиями населения.  

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 

связи с этим изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, 

водоемы). От этого зависит состояние биосферы — жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной.  

Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых учащихся 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать 

свою Родину как часть планеты Земля.  

Одной из задач курса «Живой мир» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии 

и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 



 

  

прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися).  

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически 

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя.  

В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. 

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее 

трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с 

учителем, обозначаются специальным знаком*.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в 

процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, 

физическая культура, занимательный и профильный труд).  

На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время программой не 

отводится, так как учащиеся рассматривали времена года и их характерные особенности в 

начальной школе. В 5 классе предлагается лишь проводить практические работы  — 

ежедневное наблюдение за погодой, ведение календаря природы и труда, посезонное 

подведение итогов. На знания учащимися сезонных закономерностей в природе 

необходимо опираться при изучении всех тем курса (особенно таких, как «Растительный и 

животный мир Земли» и «Человек»).  

Курс «Живой мир» решает задачу подготовки учеников к усвоению биологического и 

географического материала, поэтому данной программой предусматривается введение в 

пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, 

млекопитающие, внутренние органы, материки, океаны, глобус, карта и др.).Программа 

предполагает, что при изучении раздела «Есть на Земле страна — Россия» школьники 

познакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на 

территории России (Черное и Балтийское моря, реки Волга, Обь, Енисей, Лена, озеро 

Байкал, Уральские горы). Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не 

требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте.  

Содержание материала дано лаконично, без излишней детализации; это создает 

учителю возможности для творчества, не ограничивает его жесткими программными 

рамками, позволяет учитывать специфику природы своего края.  

Естествознание.  

Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 

альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 

типологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом и 

эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти 

требования повлекли за собой и перестройку школьного курса естествознания.  

Данная программа существенно отличается от традиционной, в течение многих лет 

апробированной. В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено правилам 

отношения к природе, вопросам рационального природопользования, более широко 

показано практическое применение естествоведческих знаний.  

Программа продолжает вводные курсы «Живой мир» (1—4 классы) и «Живой мир» (5 

класс), при изучении которых учащиеся получили элементарную естественно-научную 

подготовку.  



 

  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

школьников.  

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у детей 

чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны 

понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. 

Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений.  

Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая природа», «Растения», 

«Животные», «Человек и его здоровье».  

Распределение времени на изучение тем указано в программе ориентировочно, оно 

может быть изменено исходя из местных (региональных) условий.  

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.  

В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 

физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых 

и почвы, о некоторых явлениях неживой природы.  

В настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы 

по месту их произрастания. Апробация программы показала, что такое структурирование 

материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. 

В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка 

овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др.  

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами,   близкими   учащимся,   живущим   в  городской   местности   

(«Аквариумные рыбки», «Кошки.  Собаки.  Породы.  Уход.  Санитарно-гигиенические  

требования  к  их  содержанию», «Уход за животными живого уголка» и др.).  

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо.  

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой природы.  

Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной жизни, в 

9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение темы «Размножение и 

развитие».  

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, 

о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях 



 

  

его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое 

значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы. // Под ред. И. М. Бгажноковой - М.: Просвещение, 2010 г.  

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное  

искусство», «Музыка и пение». 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется 

в процессе эстетического познания окружающей действительности, эмоционального 

переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 

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

двигательный опыт представлений составляет одну из основ творческой деятельности, в 

которой формируются лучшие положительные личностные качества человека.  

Настоящая программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста 

изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального и 

физического развития, эмоционально-волевой сферы. В ней учитывается своеобразие 

формирования изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения 

этому предмету.  

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству 

детей с умственной недостаточностью являются:  

1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и 

явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему 

миру, к людям, к самому себе.  

2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование компонентов 

деятельности воображения (зрительного опыта в форме достаточно полных, точных и 

отчетливых образов-представлений и механизмов процесса воображения). Для 

достижения этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам 

художественной грамоты с привлечением образцов художественно-изобразительного 

искусства известных мастеров, при широком использовании разных видов работ, с 

привлечением разнообразных  

художественных  материалов  и  технических  средств, при создании адекватных 

педагогических условий.  

3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, 

умению работать коллективно.  

4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития 

детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе.  

5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с 

глубиной и тяжестью дефекта).  

В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах решаются 

следующие задачи:  

• развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и отражать их в разных видах художественной деятельности;  

• овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-- 

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у детей 

возможности творческой художественно-изобразительной деятельности через 

формирование структурных и операционных компонентов в процессе воображения;  

• воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в 

процессе восприятия конкретных предметов быта, форм растительного и животного 



 

  

мира, человека и др., их изображения с натуры, по памяти, воображению; при 

стилизации форм в декоративно-прикладной художественной деятельности; при 

рассматривании произведений искусства;  

• развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, 

художественных материалов и техник работы; при отборе содержания учебного 

материала в соответствии с возрастными интересами учащихся и их возможностями в 

изобразительной деятельности; при создании доброжелательной и творческой 

обстановки в классе во время работы и объединении учащихся общими социально 

значимыми задачами изобразительной деятельности;  

• знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, 

скульпторами, мастерами народного декоративно-прикладного искусства, и обучение 

учащихся приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые связи, 

рассказывать содержание картины, книжной иллюстрации, высказывать свое отношение 

к увиденному;  

• воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в 

цепи заданий для получения результата общей деятельности.  

Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе изобразительной 

деятельности осуществляется коррекция развития детей с умственной недостаточностью, 

следует выделить:  

• развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; 

соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение 

осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий 

признаков и др.);  

• развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов;  

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки;  

• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения;  

• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности;  

• формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности адекватно;  

• развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, 

игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных отношений.  

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию объектов», «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства».  

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности с усложнением. Они решаются на протяжении всех лет 

обучения.  

Благодаря такому принципу распределения учебного материала имеется возможность 

на одном занятии уделять особое внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче, 

соответствующей одному из разделов обучения. Так, обучение изображению отдельных 

объектов, передаче сходства с натурой проводится на уроках графики (а также в разных 

видах изобразительной деятельности: при лепке, при составлении аппликации и др.). На 

этих занятиях основное внимание уделяется формированию умений обследовать предмет, 

выделять признаки формы, пропорций, определять конструкцию (строение) объектов. 

Задачей этих уроков является формирование графических образов (представлений 



 

  

конкретных объектов и представлений способов их изображения), формирование и 

совершенствование художественно- изобразительных навыков работы разными 

принадлежностями и художественными материалами в разных видах изобразительной 

деятельности.  

Таким образом, на этих уроках у детей формируются умения рисовать отдельные 

предметы, а на уроках по композиции — объединять их в сюжете, в натюрморте, в пейзаже 

и т. д. — на основании пространственных и смысловых связей, законов композиции, 

которые дети усваивают в практической деятельности.  

На занятиях по живописи выделяются задачи развития цветовосприятия у детей. Им 

даются некоторые сведения о цвете. Наряду с этим учащиеся овладевают техническими 

приемами работы с разными художественными материалами и принадлежностями.  

Раздел 1. Обучение композиционной деятельности. По программе в начальных классах 

дети усваивали ряд важных задач композиции, определяющих связь изображения и 

изобразительной плоскости, а также учились устанавливать на ней пространственные 

отношения (при использовании способов передачи глубины пространства) и смысловые 

связи между изображаемыми объектами.  

В 5—6 классах на основе усвоенного учебного материала ставятся задачи научить детей 

использовать в своих работах некоторые выразительные средства композиции: применять 

величинный и светлотный контраст; достигать равновесия композиции с помощью 

симметричного построения; выделять композиционный центр (главные объекты 

композиции) с помощью разных способов, например способом центрального расположения 

объектов при использовании контрастного фона (светлое изображение на темном фоне и 

наоборот).  

Обучение детей этим приемам и правилам композиции позволяет расширить тематику 

практических работ. Так, учащимся предлагаются темы праздников («Иллюминация 9 мая», 

«День Победы», «Салют»); темы, связанные с жизнью и увлечениями, познавательными 

интересами  учащихся  («Белые  лебеди  плавают  в пруду зоопарка»,  «Полет  ракеты на 

Марс», «Новогодний бал-маскарад в школе» и др.).  

Использование указанных средств выразительности композиции доступно учащимся с 
умственной недостаточностью. Для достижения цели рекомендуется при объяснении 

учебного материала использовать следующие методические приемы: показ правильного и 
ошибочного изображения; использование «подвижной аппликации»; демонстрация 
приемов изображения; использование наглядности в виде аналогичного успешного 
решения изобразительной задачи в детских рисунках и в репродукциях работ известных 

мастеров.  

Метод «подвижной аппликации» с вариантами решения изобразительной задачи очень 

эффективен в обучении композиции, так как учащимся предоставляется возможность 

решать изобразительную задачу не в уме (что для них сложно), а в наглядно-действенной 

форме, путем передвижения готовых изображений или силуэтов, наложения силуэтов на 

тонированную изобразительную плоскость и др. (например, надо наложить вырезанные 

изображения белых лебедей на три разных по светлотным решениям листа бумаги (белый, 

светло-синий и темно- синий) и выбрать самое выразительное решение. Вслед за этим 

видом работы целесообразна демонстрация способа выполнения задания с помощью красок 

и кисти (тонирование листа бумаги синей и зеленой гуашью, показ приема изображения 

лебедей сразу кистью, от пятна — белой гуашью).  

Раздел 2. Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов. В указанном направлении предполагается продолжение 

работы по развитию у учащихся умения наблюдать, обследовать предметы и выделять 

необходимые для передачи в рисунке, лепке, аппликации признаки сходства объекта с 

натурой (или образцом): признаки формы, пропорции частей и их отношений в целом 

(конструкции или строения объектов), расположении объекта в пространстве.  



 

  

При разработке тематики заданий для этого раздела работы ставилась цель 

сформировать у учащихся по возможности более широкий круг представлений об 

окружающем их предметном мире. Задача учителя на занятиях этого профиля — 

формировать образы объектов, пригодные для их изображения, а это означает, что 

развивающиеся у детей представления должны быть подробными, структурированными, 

отчетливыми. Эта задача становится выполнимой при использовании разных видов 

изобразительной деятельности (лепки, работы над выполнением аппликации, рисунка); 

рисования и лепки — с натуры, по памяти, по воображению; при стилизации формы в 

декоративном изображении. Такая многоплановая работа помогает подводить детей к 

обобщению способов наблюдения и приемов изображения, избегать свойственной им 

стереотипности в изобразительной деятельности.  

Разнообразие тематики определяется потребностями сюжетного изображения. 

Например, тема «Дом, дерево, человек», содержащая наиболее важные для сюжетного 

изображения объекты, проходит через все годы обучения, начиная с начальных классов. К 

ней примыкает тема «Животные и растения», необходимая не только для сюжетных 

рисунков, но и для создания декоративно-прикладных композиций. В 5—6 классах 

уточняется сформированный обобщенный (схематический) образ человека. В рисовании с 

натуры он конкретизируется в пределах доступного для детей с умственной 

недостаточностью (например, «Мой портрет», «Портрет моей семьи», «Моя учительница» 

и т. п.). На уроках рисунка детей учат наблюдать и передавать в изображении 

эмоциональные состояния человека (радостный — улыбается; грустный — плачет, рот 

«сковородником», спина согнулась и другие признаки состояний).  

Принимая во внимание большие трудности, которые испытывают дети с умственной 

недостаточностью при обучении изобразительному искусству, нужно всегда положительно 

оценивать их работу и старание, указывая вместе с тем на недостатки, которые еще следует 

преодолеть, подчеркивая успехи на разных этапах деятельности.  

Раздел 3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи. На занятиях живописи в 5—6 классах решаются только 

специфические задачи:  

• дальнейшее развитие цветовосприятия учащимися (умение различать и обозначать 

словом основные и смешанные цвета, некоторые ясно различимые оттенки цветов в 

сопоставлении (например, сине-зеленый — желто-зеленый и т. п.);  

• закрепление умений работать кистью и красками, получать новые цвета и оттенки цвета 

путем смешения на палитре основных цветов и замутнения цвета белой или черной  

• краской для получения мягких оттенков цвета (например, розового, голубого — при 

смешении соответственно краски красной и белой, синей и белой и т. д.); работать 

акварельными красками по мокрой и сухой бумаге; гуашью;  

• развитие эмоционального восприятия цвета и умения использовать его преднамеренно в 

соответствии с отображаемой ситуацией, состоянием в природе, с настроением человека. 

Подбор соответствующей цветовой гаммы осуществляется на палитре совместно с 

учителем, затем в творческой изобразительной деятельности. Соответствующие гаммы 

цвета даются в сопоставлении. Например, сравниваются теплая и холодная гаммы цвета, 

соответствующие жаркой, солнечной погоде, в противопоставление холодной, 

дождливой, туманной погоде; сравнивается яркая цветовая гамма с затемненной при 

сопоставлении доброго и злого начала, добрых и злых сказочных героев, хорошего и 

плохого настроения у портретируемого человека.  

Для успешного решения поставленных задач учителю нужно использовать следующие 

методы и приемы обучения: метод «подвижной аппликации» (с выбором вариантов цветов 

и их оттенков для решения живописной задачи); метод сравнения; демонстрация 

изобразительных действий с кистью и красками; показ отдельных этапов составления 

цветовых оттенков; нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; прием совместных 



 

  

действий учителя и учащихся (по типу «графического диктанта»). Особое внимание в 

программном содержании уделено роли фона в изображении (с натуры, в сюжетном и 

декоративном). Специально подобранные в программе задания обязывают учащихся 

учитывать свойство цвета — определенные светлотные отношения для выделения фигуры 

из фона. Для развития у детей понимания этой важной проблемы живописи учителю нужно 

использовать «подвижную аппликацию» до демонстрации практических приемов работы с 

цветом.  

Следует заметить, что на уроках живописи детей не нужно отвлекать работой над 

композицией. С этой целью вполне уместно использование разнообразных трафаретов, 

шаблонов, позволяющих быстро подготовить силуэты или целую композицию  для 

живописного решения (например, использование шаблонов силуэтов верблюдов в задании 

«На верблюдах — в пустыне» и др.). На уроках живописи могут также найти свое 

завершение рисунки отдельных, выполненных ранее объектов или сюжетные композиции.  

Раздел 4. Обучение восприятию произведений искусства осуществляется на протяжении 

всех лет обучения. Формируются умения рассматривать картину (репродукцию), 

иллюстрацию в книге, плакат, предметы народного декоративно-прикладного творчества. В 

5—6 классах учащиеся уже могут рассказать содержание несложной картины, но иногда 

очень поверхностно, не охватывая полностью весь замысел художника. Учитель может 

помочь увидеть большее, если с помощью вопросов обратит их внимание на детали 

картины, на сходство с реальностью, свяжет с их жизненным опытом изображенную на 

картине ситуацию, предложит им высказать свое отношение к изображенному.  

В этих классах расширяются сведения о работе художника, скульптора, дети знакомятся 

с некоторыми произведениями архитектуры. Более углубленно дается материал о видах и 

жанрах изобразительного искусства. Учителю нужно стараться использовать в беседе опыт 

детей, как жизненный, так и практический, в изобразительной деятельности, что поможет 

живо провести занятие, вызвать у детей положительные эмоции и лучше усвоить 

программный материал.  

Подбираемый к занятиям материал для демонстрации должен быть доступен учащимся 

для понимания, отвечать их интересам. Поэтому рекомендуемые в программе произведения 

искусства для бесед можно заменять другими, более доступными по содержанию, если 

предложенный перечень произведений труден для восприятия.  

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием 

речи учащихся, формируются навыки речевого общения. Предложенный в программе 

речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в условиях 

изобразительной деятельности и бесед по изобразительному искусству на протяжении 

всего обучения.  

Содержание программного материала для каждого класса завершается перечнем 

основных требований к полученным знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. 

С учетом разных индивидуальных возможностей умственно отсталых детей в учебной 

деятельности предъявляемые требования к их достижениям в изобразительном искусстве 

имеют различия и обозначаются1-ми2-м уровнями.  

В 1-м уровне требований очерчен объем знаний и умений, которым должны овладеть 

учащиеся с легкой степенью интеллектуального нарушения.  

Для детей с большими трудностями в обучении (детей со сложным дефектом развития) 

предъявляемые требования снижаются в плане самостоятельности их актуализации. Так, 

если учащиеся не могут полностью овладеть некоторыми умениями, им оказывается 

соответствующая помощь учителя (дополнительные вопросы, показ способа изображения, 

использование метода дорисовывания). Для некоторых учащихся возможна поэтапная 

демонстрация действий учителя с последующим повторением каждого действия учащимся.  



 

  

2-й уровень требований к умениям учащихся снижен по отношению к знаниям и 

умениям, перечисленным в 1 –м уровне.  

Музыка и пение.  

Программа по музыке для учащихся 5—6 классов является следующей ступенью в 

работе с детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она представляет 

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

понять, что музыка не простое развлечение, а важная часть жизни. В программе придается 

большое значение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и марш. 

Программа ориентирует педагога на развитие детской творческой активности. На каждом 

уроке рекомендуется уделять большое внимание игре на простых ударных инструментах. 

Это может быть и повторение ритмического рисунка песни, ритмический аккомпанемент к 

прослушанной пьесе, определение сильной доли в марше, польке и вальсе. Игра на 

музыкальных инструментах помогает развитию музыкальной памяти, ритма, а также 

вырабатывает исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному 

музицированию, пробуждает и стимулирует компенсаторные возможности у детей с 

умственной отсталостью.  

Программа по пению и музыке для 5—6 классов состоит из следующих разделов:  

• пение;  

• слушание музыки;  

• элементы музыкальной грамоты.  

Пение.  

Хоровое пение в средних классах должно занимать особое место, так как этот вид 

музыкальной деятельности развивает музыкальные способности учащихся. В коллективных 

занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация совместных усилий в преодолении 

трудностей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память и развивает творческие 

способности детей. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо 

уделять большое внимание певческой установке, дыханию и звукообразованию. 

Необходимо напоминать детям, чтобы при пении они держались свободно, не напряженно.  

Дыхание в пении имеет большое значение, так как является источником энергии для 

возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и выдоха при пении. Вдох 

должен быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и на мгновение задержать 

дыхание, так как в этот момент происходит смыкание голосовых связок. Мгновенная 

задержка способствует плавному выдоху. В пении важную роль играет артикуляция и 

дикция. И здесь неоценимую помощь оказывают вокальные упражнения, связанные с 

правильным формированием гласных. Гласные способствуют самому процессу пения. 

Разборчивость же слов зависит от четкости и интенсивности согласных, которые в пении 

должны произноситься предельно кратко, энергично и четко.  

У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная челюсть, язык 

и губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо выглядит скованным и 

невыразительным. Только постоянная работа над правильным и естественным 

формированием гласных и согласных поможет освободить артикуляционный аппарат от 

напряжения и всесторонне развить его. В 5—6 классах (11—14 лет) уже начинают 

проявляться возрастные особенности при пении. У мальчиков появляется настоящее 

грудное звучание, в то время как у девочек от природы формируется смешанный тип 

звукообразования. При пении и у мальчиков, и у девочек вибрирует вся масса связок. 

Голосовая мышца полностью оформляется и оказывает значительное влияние на силу и 

диапазон голоса. У девочек диапазон голоса обычно от  

«соль—ля» малой октавы до «до—ре» второй октавы. У мальчиков диапазон голоса 

понижается на октаву и больше. Динамическая шкала в этот период должна находиться в 



 

  

пределах Р (пиано) и ограниченного F(форте). У подростков во время мутации голоса 

появляется сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро устают.  

В репертуаре хора должна быть представлена музыка классическая и современная, 
старинная и народная. Репертуар должен отражать все многообразие жизни человека. 

Слушание музыки  

Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, основными жанрами при 

подборе музыкального материала послушанию.  

Для детей, обучающихся в образовательном учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида), 

восприятие музыки является ведущим видом деятельности на уроках пения, так как 

базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с 

использованием ее звучания.  

Существует много методов и приемов, которыми располагает педагог для того, чтобы 

воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки. Наиболее 

распространенные из них: наглядный; словесный; практический.  

1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение музыки) 

и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных 

пособий).  

2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе музыки, а 

о необходимости углубить восприятие музыки детьми.  

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 

исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: 

сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и о жанровой 

принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, 

опираясь на три связанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем 

рассказывает музыка?» и «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть 

использована как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких 

занятий.  

При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается различить настроение, 

выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить фрагмент пьесы. Дети 

должны вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог уточняет и дополняет ответы 

детей.  

На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения и определить их роль в создании музыкального 

образа.  

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в 

движении.  

Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный 

эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям.  

Музыкальная грамота  

На уроках музыки основными задачами являются: воспитание восприятия характера 

музыки;  

Развитие музыкально-выразительных представлений; развитие чувства ритма; развитие 

музыкальной памяти; сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки; 
понятие записинотв объеме октавы.  

Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий с детьми. На первом 

этапе дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, динамику, метроритм и 

другие особенности песни или пьесы.  



 

  

Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее хлопками, что в дальнейшем 

помогает им в определении размерности музыкальных произведений: марш — 4/4, полька 

— 2/4,вальс —3/4.  

Ритм является одним из важнейших выразительных средств музыки, поэтому при 
выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей выполнять их в 

характере музыки. В процессе занятий дети отражают метрические доли хлопками или 

шагами.  

Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными инструментами. Игра 

учащихся на детских ударных музыкальных инструментах вызывает огромный интерес и  

вносит разнообразие в ход занятий.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы. // Под ред. И. М. Бгажноковой - М.: Просвещение, 2010 г.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсом «Физическая 

культура».  

Физкультура.  

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- 

воспитательной работы в образовательном учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида). Оно 

направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных 

и лечебно-оздоровительных задач.  

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 

подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и 

производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество.  

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 

возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.  

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, 

что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному 

распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах.  

У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, 

аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность 

дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, 

весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные 

отклонения в осанке.  

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, 

в усложненных двигательных заданиях.  

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 
дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно- временной организации моторного акта.  

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых 

инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как 

при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с 

детьми.  



 

  

Следует отметить, что среди учащихся   образовательного учреждения для детей с ОВЗ 

(VIII вида) имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость 

учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.  

Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные 

задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры 

дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических 

нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в 

контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.  

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются 

в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, 

требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной 

системы. Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются:  

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;  

• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне;  

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта;  

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности;  

• содействие военно-патриотической подготовке.  

Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих 

разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная (конькобежная) подготовка, игры.  

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления  

физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий 

большинства территорий России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание 

разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить 

содержание программы в тех или иных ее разделах в соответствии с климатическими 

особенностями региона, этнонациональными и культурными традициями. Такие изменения 

могут коснуться раздела «Лыжная подготовка» (для южных регионов) и содержания игр: 

хоккей на полу, настольный теннис.  

При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно 

продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5—9 

классах, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную 

направленность обучения, а также материально-техническое оснащение школы, в 

частности уроков физкультуры. Изменения, вносимые в программу, требуют согласования 

с врачом и администрацией, они должны быть утверждены Советом школы.  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы.  

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве.  

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они 

должны быть обязательным элементом каждогоурока.  



 

  

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы  мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища.  

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом 

движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, 

ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором 

упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных 

задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, 

направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др.  

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 

помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках 

труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов.  

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с 

предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки.  

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть 

навыками лазанья и перелезания.  

Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения 

оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения 

детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для 

переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут 

быть мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др.  

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции.  

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках 

физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.  

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений 

в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению 

технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром.  

Лыжную  подготовку  рекомендуется проводить с 1 класса, желательно на 

сдвоенных уроках при температуре до —15 °С при несильном ветре (с разрешения 

медсестры школы). Занятия лыжами (коньками) позволяют укрепить здоровье детей в 

зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. 
Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития 

движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. В южных регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, эквивалентами 

должны стать плавание или гимнастика, легкая атлетика. При календарном планировании 



 

  

уроков необходимо учитывать все факторы местных условий так, чтобы занятия 
физкультурой не ограничивались только спортивным залом.  

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей.  

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении 

самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах 

спортивной техники изучаемых упражнений.  

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятий 

по физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны). Так же 

как и на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, 

показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, 

поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. 

Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности, 

состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. 

Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной 

структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его 

сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие сильных и слабых 

учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога.  

Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития умственно 

отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для этих целей на 

каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт здоровья.  

Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 

физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы.  

Говоря о социализации выпускника школы-интернат для детей с ОВЗ, как генеральной 

цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является одной из главных 

составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь педагогический коллектив школы 

должен рассматривать физическое воспитание (обучение) в числе приоритетных задач, 

создавать все необходимые условия для успешного решения этой задачи.  

Образовательная область «Профильный труд» представлена предметами: швейное 

дело, столярное  дело, цветоводство, сельскохозяйственный труд.  

Основное направление работы: повышение уровня познавательной активности 

учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что 

предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений.  

Швейное дело.  

Программа предусматривает подготовку учащихся в образовательном учреждении для 

детей с ОВЗ (VIII вида) к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской 

и детской легкой одежды. В 5 классе учащиеся 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. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит 

из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» 

школьникам предлагают заказы базового предприятия. Программа 9 класса 

предусматривает овладение учащимися 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, 

что дает возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и 

вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. В программе не указано 

количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель исходя из уровня 

подготовленности учащихся сам определяет продолжительность преподавания. По той же 

причине не дано содержание некоторых контрольных работ. Обучение ведется с опорой на 

знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, 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. Традиционные формы обучения дополняются 

экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее 

усваивают теоретические сведения. В программе учтены требования, предъявляемые к 

выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, 

темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» 

или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 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.  

Столярное дело.  

Программа рассчитана на профориентацию учащихся в образовательном 
учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида). Цель программы - подготовить школьников к 

поступлению в ПК соответствующего типа и профиля.  

Программа включает теоретические и практические занятия.  

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового.  

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, креплением деталей в изделиях и украшением их; 

приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними; некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, овладевают навыками правильности выполнения трудовых операций. Оценка 

результатов своей и чужой работы также входит в программу обучения.  



 

  

Большое внимание уделяется технике безопасности, эстетическому воспитанию. Всѐ 

это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

ограниченными умственными способностями.  

Учитель, исходя из материально - технической базы школы и уровня 

подготовленности учащихся, вправе заменять темы занятий. Время на изучение тем не 

регламентируется по аналогичным причинам.  

Цветоводство.  

Программа рассчитана на подготовку учащихся в образовательном учреждении для 

детей с ОВЗ (VIII вида) к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 

муниципальном озеленительном хозяйстве. Для организации обучения школа должна 

располагать территорией, достаточной для разбивки цветников, посадки кустарников и 

деревьев. Желательно также иметь теплицу и инвентарный сарай. В самой школе под 

занятия необходимо отвести просторный светлый класс с приспособлениями для 

черенкования растений, обмолота и сортировки цветочных семян. В классе следует 

предусмотреть место для большого количества комнатных растений. Программа содержит 

темы по цветоводству и декоративному садоводству. Темы опираются на такие школьные 

дисциплины, как математика (например, «инвентарь для работы в цветнике»), черчение 

(«Разбивка цветника»), естествознание («Строение цветкового растения»), труд 

(«Изготовление тары для хранения крупных партий семян»). Работа по предложенным 

темам благотворно сказывается на сообразительности и мелкой моторики умственно 

отсталых подростков (например, все операции, связанные с цветочными семенами). Однако 

перечень разделов и последовательность преподавания не являются строго обязательными. 

Учитель может варьировать их исходя из местных условий и материально-технической 

базы. Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель 

определяет, оценивая уровень подготовленности своих учеников. Неизменной остается 

задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых 

растений и древесно - кустарников для пород, используемых в цветоводстве и 

декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым способствуя 

социальной адаптации ребят. Успешность обучения напрямую зависит от связи школы с 

местным озеленительным хозяйством. Учащиеся могут и должны выращивать по его 

заказам рассаду для цветковых культур, выполнять некоторые работы по уходу за 

парковыми насаждениями. Знания и навыки, приобретенные за пять лет обучения, позволят 

выпускникам рассчитывать на трудоустройство в этом хозяйстве рабочими-озеленителями.  

Сельскохозяйственный труд. 

Основное содержание программы по сельскохозяйственному труду 

5 класс 

                                                                                

I четверть 

Вводное занятие 

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукция и оплата 

труда в ближайших коллективных и фермерских хозяйствах. Использование сельхозпродукции. 

Подсобное сельское хозяйство школы. Виды производимой в нем продукции и ее использование. 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной 

уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при 

работе сельхозинвентарем. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка 

их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных клубней картофеля. 

Уборка послеурожайных остатков 



 

  

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг 

капусты и других послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, 

техника безопасности. 

Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край 

поля. Выдергивание кочерыг капусты из земли и складывание их на краю поля. 

Заготовка веточного корма для кроликов 

Объект работы. Кролики 

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить 

кормом для кроликов. Выбор места для заготовки веток. 

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники. Укладка веток в 

хранилище. 

Практическое повторение 
Виды работ. Сбор оставшихся в почве клубней картофеля после боронования убранного 

картофельного поля. 

II четверть 

Вводное занятие Кролики 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Разведение кроликов в 

домашних и школьных условиях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы кроликов, 

разводимых в местных условиях. 

Наглядное пособие. Изображения кроликов разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов. 

Содержание кроликов зимой 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. 

Клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для самцов, самок и 

молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовки корма к потреблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт 

помещения. Заготовка лозы и веток на метла и веники для ухода за кроликами. 

Ручной инвентарь 

для ухода за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, 

мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы работы. Ведро 

или тачка для выноса или вывоза навоза. 

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток и лозы для ухода за 

кроликами. 

Уход за кроликами 
Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего содержания. 

Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость сквозняков в 

крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и молодняком разного возраста. Правила поведения 

школьников в крольчатнике. 

Умение. Уход за кроликами. 

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков корма. 

Чистка кормушек и поилок, смена воды. Уборка всего помещения. Удаление навоза и 

остатков корма из крольчатника. 

Практическое повторение 



 

  

Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Чистка 

поилок. Чистка поддонов. Уборка крольчатника. 

Самостоятельная работа 
Уборка клеток и крольчатника. 

III четверть 

Вводное занятие Корма для кроликов 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, морковь, 

кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы), качество, подготовка, повышение питательности в 

процессе подготовки к скармливанию, хранение. 

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов. 

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду. Сравнение кормов по 

питательности. 

Кормление кроликов 
Объект работы. Кролики 

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого кроликам разных 

возрастов для нормального развития. Кратность кормления кроликов. Режим кормления кроликов 

и его соблюдение. 

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание количества 

каждого вида корма для взрослых кроликов и молодняка. Взвешивание и отмеривание суточной 

нормы каждого вида корма. Утренняя раздача кормов, не требующих специальной подготовки. 

Подготовка корнеплодов к скармливанию во время дневной раздачи (измельчение и смешивание 

с зерновым кормом). Раздача корма на ночь. Смена воды при каждом кормлении. 

Подготовка семян гороха к посеву 
Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как необходимая 

подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Упражнения. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки Петри). 

Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в камере и наблюдение за 

прорастанием семян гороха. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 
Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в конце 

зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за кроликами. Кормление кроликов. 

Самостоятельная работа 

Дневное кормление кроликов по принятому графику с определением объема кормов 

каждого вида по установленным в школе нормам. 

IV четверть 

Вводное занятие Картофель 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня картофеля. 

Условия, необходимые для получения хорошего урожая картофеля. 

Умение. Распознавание строения картофеля. 

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

Подготовка клубней картофеля к посадке 
Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. Признаки 



 

  

здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. Раскладка 

семенных клубней для проращивания. 

Выращивание гороха 

Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для получения 

хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. Уход за растениями. 

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. 

Углубление рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление почвы при появлении 

всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. Сроки 

посадки картофеля. Способы посадки картофеля (ширина междурядий и расстояние в рядках). 

Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком. 

Умение. Выращивание картофеля. 

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, 

раскладка клубней и их заделка или посадка клубней под плуг. Рыхление почвы после всходов 

картофеля. Окучивание. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление 

кроликов. Уход за посадками картофеля и гороха. 

Самостоятельная работа 

Разметка лунок для посадки картофеля. 

 

6 класс 

                                                                             I четверть 

Вводное занятие 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. Охрана 

труда. Спецодежда. 

Уборка картофеля 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без 

повреждений. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. Закладка 

клубней на хранение в тару. 

Почва и ее обработка 

Объект работы. Почва. 

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы 

для выращивания растений. Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила 

вскапывание почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания. 

Умение. Работа лопатой. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления борозд. 

Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 

Подготовка почвы под посадку чеснока 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. 

Рыхление и выравнивание участка граблями. 

Осенний уход за ягодными кустарниками 

Объект работы. Ягодный кустарник. 



 

  

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. 

Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания 

почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

Посадка чеснока 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. 

Способы посадки, глубина заделки чеснока. 

Умение. Выращивание чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка чеснока 

в рядки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря. 

Самостоятельная работа 

Обработка почвы с помощью лопаты. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Домашняя птица 

Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, 

преимущественно разводимая в местных условиях. Содержание птицы в коллективных, фермерских 

и индивидуальных хозяйствах. 

Наглядное пособие. Изображения домашних птиц разных пород. 

Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство. 

Содержание домашней птицы 

Объект работы. Домашняя птица. 

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или фермерском 

хозяйстве. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. Уход за птичником. Содержание 

птицы с вольным и ограниченным выгулом. Безвыгульное содержание птицы. 

Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. Чистка 

птичника и выгульного двора. 

Органические удобрения 
Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. Виды навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения 

высоких урожаев растений. 

Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов навоза. 

Заготовка навоза 
Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. Получение 

компоста. Компосты из птичьего помета. Устройство навозохранилища. 

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка компоста. 

Сбор куриного помета в чистом виде и укладка его под навес для последующего использования в 

качестве жидкой подкормки растений. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 

Самостоятельная работа 

Закладка компоста. 

III четверть 

Вводное занятие Овцы и козы 



 

  

Объект работы. Домашние животные. 

Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные породы овец и 

коз. Козы, разводимые для получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. Разница 

между ними. 

Наглядное пособие. Изображения овец и коз различных пород. 

Наблюдение. Поведение овец и коз. 

Умение. Распознавание разнопродуктивных коз. 

Упражнение. Определение продуктивных коз. 

Содержание овец и коз зимой 
Объект работы. Домашние животные. 

Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное наличие 

выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных подстилках. Удаление соломистого 

навоза со скотного двора после перевода овец и коз на летнее содержание. Устройство кормушек 

на выгульном дворе. 

Умение. Уход за овцой и козой. 

Практические работы. Очистка кормушек от остатков корма. 

Развешивание пучков веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 

Корм для овец и коз 
Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для овец и 

коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления взрослых овец, и коз, и ягнят, и козлят. 

Наглядное пособие. Образцы степного сена и сена с заболоченного луга. 

Овощные культуры 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы 

и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные овощные культуры, 

плодовые и зеленные овощные культуры). Необходимость потребления разнообразных овощей. 

Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии. 

Умение. Распознавание овощей. 

Упражнение. Классификация овощных культур. 

Основные полевые культуры 

Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла. 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие зерновые, 

подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. Полевые культуры, 

выращиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление с основными полевыми культурами, 

распространенными в местных условиях: строение растений, особенности продуктивных 

частей, использование. Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 

Наглядное пособие. Зерна разных зерновых культур (кукурузы, пшеницы, овса, гречихи и 

др.), а также кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур. 

Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду. 

Столовые корнеплоды 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и свекла — 

двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. Строение 

их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за плодовыми деревьями. 

Самостоятельная работа 

Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 



 

  

IV четверть 

Вводное занятие 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки на 

семенном участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание корнеплодов моркови и 

свеклы в теплице или в комнатных условиях (при необходимости). Подготовка почвы. Уход за 

высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка 

горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в горшки 

корнеплодов и установка их на светлое и теплое место. Вскапывание почвы на семенном участке, 

удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в них перегноя. Высадка в лунки подращенных 

корнеплодов, когда наступит устойчивая теплая погода. Посадка лука на семена. Полив растений и 

рыхление почвы. 

Выращивание столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы 

посева. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление междурядий). 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и свеклы. 

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка 

борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свеклы в посевные 

рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. Прореживание 

растений. 

Выращивание репчатого лука и лука-севка  

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. Условия 

хранения лука-севка для получения качественного урожая. Лук однолетний. Получение репчатого 

лука с помощью рассады. Подготовка лука-севка к посадке. Способы посадки лука-севка. Способы 

посева лука-чернушки. Уход за посадкой и посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. 

Замачивание лука-севка. Посадка лука-сев ка в гряды по разметке. Посев лука-чернушки. 

Прополка в рядках и междурядиях. Полив (по необходимости). 

Практическое повторение 

Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников. 

Самостоятельная работа 

Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев семян. 

 

7 класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка лука 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 

репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной 

просушки луковиц. 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени 

просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования. 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок 

лука 



 

  

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зон-, тиков у моркови и соплодий 

свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у 

основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка 

семенных головок лука и укладка на просушку. 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания 

корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение 

корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной продукции. 

Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание 

в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в 

кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на 

хранение. Уборка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. 

Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей 

массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной 

продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие 

виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды смородины 

(черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. 

Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. 

Распознавание этих вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей 

малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под 

кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка веточного 

корма или закладка картофеля на хранение. 

Самостоятельная работа 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор 

нестандартных корнеплодов моркови и свеклы. 

II четверть 

Вводное занятие 

Заготовка почвы для теплицы и парника 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или 

огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных 

целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси. 

Умение. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. Укладка 

дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту 

хранения. Доставка торфа. Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под 

стеллажами теплицы. 

Подготовка парника к зиме 
Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. 

Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из 

парника. 



 

  

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 

средство, вывоз и укладка в штабель. 

Свиноферма 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и 

фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-со-

суны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. Содержание 

свиней в коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников станками для индивидуального и 

группового содержания различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, 

поилки, щелевые полы). Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. 

Оборудование школьной свиноводческой фермы. 

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное хозяйство. 

Свиноферма или свинарник. 

Наблюдение. Поведение свиней. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

Упражнения. Определение вида свиньи. 

Содержание свиней на школьной свиноферме 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. 

Устройство станка для содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его 

оборудование. Летний лагерь для свиней. 

Умение. Уход за свиньей. 

Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка территории, уборка кормушек 

под навес. Простейший ремонт ограждения и навеса. 

Корма для свиней 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы 

технических производств, животного происхождения). Витаминные и минеральные подкормки. 

Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма (кормовая свекла, 

морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических производств 

(жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная 

мука), молоко и продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. 

Пищевые отходы. Питательные вещества в корме. 

Наглядное пособие. Различные виды корма. 

Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 

Кормление откормочных свиней 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона 

кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления 

откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов к скармливанию. Пищевые отходы 

как основной вид корма для свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых 

отходов свиньям. 

Наблюдение. Поглощение корма свиньями. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы 

откормочных свиней. 

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и измельченных 

сочных кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или измельченного клеверного 

сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но еще теплую кормовую массу. Проверка 

температуры влажного корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма 

для варки. Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, когда овоще-зерновая смесь варится и 



 

  

остывает. 

Уборка свинарника 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. 

Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в 

помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза из 

проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки в станках. Мойка бака 

или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для раздачи корма. Уборка помещения для 

приготовления кормов. 

Практическое повторение 

Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка свинарника. 

Самостоятельная работа 

Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней 

согласно принятому в школе рациону их кормления. Отмеривание подсчитанного количества кор-

мов для закладки на запаривание или варку. 

III четверть 

Вводное занятие  Минеральные удобрения 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального 

удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее 

распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. Комплексные минеральные 

удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных 

удобрений. Растворимость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. 

Смешивание минеральных удобрений с органическими. Правила внесения минеральных 

удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Кормление свиноматки и уход за ней 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы и рационы 

кормления свиноматки. Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Особенности кормле-

ния свиноматки. Уход за свиноматкой накануне опороса и сразу после него. 

Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача кормов, обильная 

подстилка перед опоросом. Обработка сосков свиньи перед первым кормлением поросят. 

Основные плодовые деревья 
Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней 

полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых 

деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта 

плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на 

плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещенных в теплом и 

светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. Определение 

плодовой и листовой почки. 

Заготовка навоза для парника 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид 

биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила 



 

  

укладки навоза, приемы разогревания. 

Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к месту 

укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во избежание 

промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в парник. 

Капуста 
Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего 

растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, средних и 

поздних сортов. Наиболее распространенные современные сорта ранней, средней и поздней 

капусты. Сорта капусты, пригодные для потреб ления в свежем виде, квашения и зимнего хранения 

кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ 

выращивания капусты. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых развиваются 

цветоносные стебли. 

Набивка парника навозом 
Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки навоза. 

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка навоза после 

осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за температурой навоза и началом 

«горения». 

Посев семян капусты 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов. 

Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. 

Полив земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике после просушки. 

Разметка посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева 

теплой водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. Наблюдение за всходами. 

Подготовка парника под рассаду 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. Глубина 

насыпки грунта в парник. 

Практические работы. Смешивание дерновой земли с Перегноем и торфом. Подвоз смеси к 

парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. Укрытие парника 

рамами. 

Выращивание рассады капусты 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание 

рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев 

рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в 

парнике. 

Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты 

(вынос ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив. Подготовка парника к 

пикировке рассады: полив, маркеровка. Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка 

рассады раствором минеральных удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую 

погоду. 

 

IV четверть 

Вводное занятие Зеленные овощи 
Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата 

(листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей 



 

  

(раннее получение витаминной продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия 

продукции. 

Выращивание овощей и редиса 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, 

петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, 

укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. 

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. Разметка 

рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса. 

Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян редиса в лунки, сделанные 

зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядиях. Сбор урожая. 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки 

рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. 

Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание 

поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и по-

перечном направлении. Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в лунки 

перегноя, смешанного с минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, 

посадка ее на почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально 

для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных корне-

плодов редиса для использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности 

почвы. Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием между зубьями. Рас-

кладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. Систематический полив. Подготовка 

почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных корнеплодов с мощной 

розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно 

наполовину, обрезка листьев с сохранением в середине розетки. Выкопка лунок на 

подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив. Систематический полив и на-

блюдение за образованием цветоносных стеблей, а также семенных стручков. В начале созревания 

стручков укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц. 

Практическое повторение 

Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за свиньями. 

Самостоятельная работа 

Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры. 

 

8 класс 

I четверть 

Вводное занятие  

Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое 

содержание работы в первой четверти. Охрана и труд. Спецодежда. 

О в о ще в о д с т в о  

Уборка семенников редиса и укропа 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. 

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. Подвешивание 



 

  

пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка семян зимой. 

Уборка капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва 

кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки капусты. 

Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов на 

первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, 

удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

С а д о в о д с т в о  Малина и смородина 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние 

плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение смородины отводками и черенками. 

Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины из 

черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, внесение 

удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывания корневых 

отпрысков малины на старых посадках или подвоз сортовых, заранее купленных. Установка 

стеблей в канавку, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку 

черенков смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы). 

Осенний уход за плодовыми деревьями 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их 

распространение в местных условиях. Понятие о приствольном круге плодового дерева. Осенние 

меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного круга и внесения в 

него удобрения. 

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, 

сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, вне-

сение минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка приствольных кругов у плодовых 

деревьев с радиальным направлением борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по 

необходимости). 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и дерновой земли, 

подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа 
По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка приствольного 

круга плодового дерева. 

II четверть 

Вводное занятие Животноводство Крупный рогатый скот 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-производители, молодняк 

разного возраста). Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота. Внешнее строе-

ние коровы и некоторые особенности крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознавание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

Молочно-товарная ферма 

Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. 

Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в 

ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном 



 

  

хозяйстве. Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное и 

молочное отделения, машинное отделение, помещение для приготовления кормов, навозохра-

нилище, силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых кормов в коллективном 

хозяйстве. 

Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах. 

Оборудование коровника на школьной ферме. 

Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. 

Молочно-товарная ферма или коровник. 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 
Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, 

раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Меры и правила электро- и 

пожаробе-зопасности при работе на молочной ферме. 

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 

Уход за коровами зимой 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы раздачи 

кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чи-

стки стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления 

для этого. Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Умение. Уход за коровой. 

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. Раскладка чистой 

подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка коровы. Чистка кормушки. 

Корма для коровы 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, сочные, 

концентрированные, зерновой, отходы технических производств, комбикорма ). 

Умение. Распознавание кормов для коровы. 

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 

Подготовка кормов к скармливанию корове 

Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и концентрированные 

корма, требующие обработки. 

Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. 

Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с 

концентратами. Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых 

корнеплодов, тыквы или кормового арбуза. Смешивание измельченного сочного корма с дертью 

или отрубями. Резка соломы, заваривание ее кипятком и посыпка мукой или отрубями. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка свинарника. 

Подготовка кормов к скармливанию. 

Самостоятельная работа 
Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к скармливанию корове. 

III четверть 

Вводное занятие 

Животноводство  

Кормление сухостойной и дойной коров зимой 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой (запуск) 

коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности кормления коро-

вы, находящейся в сухостое, и новотельной коровы. Очередность раздачи кормов. Рационы 

кормления коров на школьной ферме и в других животноводческих хозяйствах. 

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову. 

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно принятому рациону. 



 

  

Определение количества корма на группу коров, исходя из разовой нормы на одну голову. Раздача 

кормов на глаз исходя из разовой нормы. 

Ручное доение коровы и учет надоя молока 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. Правила 

ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка 

коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значение полного выдаивания коровы. 

Приспособления для учета надоя молока. 

Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока. 

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Подготовка коровы к 

доению. Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. Измерение молока молокомером. 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 
Объект работы. Коровье молоко. 

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Моющие 

средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной посуды. 

Умение. Процеживание молока. 

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за молочной посудой 

(мытье — теплой водой, ополаскивание — холодной). Просушка молочной посуды. 

Овощеводство  

Защищенный грунт 
Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев 

теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стел-

лажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице. 

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей земляной 

смесью, полив ее теплой водой. 

Выращивание рассады томатов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов 

(для открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания 

растений томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата 

для высадки рассады в открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на запла-

нированном участке. Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева 

семян в ящики. 

Умение. Выращивание помидоров. 

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив. 

Уход за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пики-

ровки рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и 

проветривание теплицы. 

Выращивание кочанного салата в теплице  

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки 

посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата кочанного. Способы 

посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки 

урожая. 

Умение. Выращивание салата. 

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за всходами. 

Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, полив. Разметка 

посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады и посадка ее в 

лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая). 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление коровы. 



 

  

Закладка парника. 

Самостоятельная работа. 

Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Садоводство  

Посадка черенков смородины и уход за ними 
Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояния 

между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками. 

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. Наклонная 

посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. Уход за черенками (рых-

ление почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на 

черенках. 

Весенний уход за молодыми посадками малины 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых 

растений. 

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление 

почвы. 

Посадка плодового дерева 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина междурядий и 

расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров и кар-

ликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Правила 

выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке, инструменты и 

приспособления для посадки саженцев. Правила безопасного обращения с ними. 

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной 

ямы смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. Установка кола в середине по-

садочной ямы. Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной 

ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 

Овощеводство  

Высадка рассады томатов в открытый грунт 

или под временное пленочное укрытие 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное 

пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду. Перегной как 

лучшее органическое удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия 

для рассады. 

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение 

перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рас-

сады в лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. 

Выращивание огурцов в открытом грунте 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. 

Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в местных условиях. Сорта для потребления 

в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы 

посева (ширина междурядий и расстояния в рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и 

грядках. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление 

посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в 



 

  

посевные борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка 

утепленных гребней и гряд (выкопка канавок для одно-: строчной и двухстрочной посадки, 

закладка в канавки навоза, сухой соломы или зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с 

почвой, выравнивание поверхности). Посев семян огурца, полив. Уход за растениями. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в парнике или 

теплице. Уход за плодоносящим садом. 

Самостоятельная работа 

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или посев семян 

огурца. 

9 класс 

                                                                                                           

I четверть 

Вводное занятие 

Охрана труда. Спецодежда. 

О в о щ е в о д с т в о  Уборка урожая томатов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов 

томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения 

загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. 

Дозревание плодов и их переработка. 

Умение. Хранение помидоров. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для полного 

размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных плодов, 

промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов-семенников 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. Сроки 

уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. Правила 

извлечения семян. 

Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение 

огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. Извлечение семян 

(разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка семян. 

С а д о в о д с т в о  

Уход за молодым садом 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление или 

оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки состояния молодых посадок 

плодовых деревьев. 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев новыми 

саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). Подсыпка 

почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Подготовка молодого сада к зиме 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от грызунов. Сроки 

установки защитных приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых 

деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками или толью. 

Проверка состояния обвязки через некоторое время. 



 

  

Ж и в о т н о в о д с т в о  Пастьба телят 

Объект работы. Теленок. 

Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления 

их здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о пастбище. Пастбище для телят. 

Правила о пастьбе. Поение животных на пастбище. Обращение с животными. 

Умение. Пастьба телят. 

Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище и обратно. 

Наблюдение за телятами во время пастьбы. Предотвращение ухода телят за пределы пастбища. 

Своевременное возвращение телят с пастбища с соблюдением маршрута движения. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, уборка 

коровника или пастьба животных. 

Самостоятельная работа 

Подготовка молодого сада к зиме. 

II четверть 

Вводное занятие  

Животноводство Производственная санитария и личная 

гигиена доярки (дояра) 
Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. 

Использование молочного и моечного отделений фермы строго по назначению. Санитарные 

требования к содержанию коров в помещении, а также к коровнику и другим отделениям фер-

мы. Личная гигиена доярки (дояра). Спецодежда доярки (дояра), защита рук доярки (дояра) 

от трещин, царапин и кожных заболеваний. Значение правил личной гигиены для доярки 

(дояра). 

Упражнение. Стирка полотенец, халатов и косынок. 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 
Объект работы. Корм. 

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. Постановка 

бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного.стада. Содержание 

откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание откорма. 

Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. 

Подготовка кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и кратности 

кормления. Поение животных. 

Устройство доильного аппарата 
Объект работы. Доильный аппарат. 

Теоретические сведения. Машинное доение коров. Составные части доильного 

аппарата (доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких шлангов, доильное 

ведро с крышкой или устройство для подключения к молокопроводу) и назначение частей. 

Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора. 

Экскурсия. Молочно-товарная ферма, отделение машинной дойки коров. 

Упражнения. Разборка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка доильного 

стакана. Разборка и сборка пульсатора и коллектора. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. Ручное доение коров. Простейшая 

переработка молока и уход за молочной посудой. 

Самостоятельная работа 
Разборка и сборка доильного аппарата. 

III четверть 

Вводное занятие 

Животноводство  

Кормление и раздой новотельной коровы 

Объект работы. Корова. 



 

  

Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы 

накануне отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое коровы. Кратность 

доения при раздое. Молозиво и его ценные качества. Необходимость скармливания 

молозива теленку. Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы. 

Окончание раздоя. 

Практические работы. Кормление коровы накануне отела доброкачественным сеном. 

Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу после отела. Постепенный ввод сочных и 

концентрированных кормов. Ежедневный учет молока. Прибавка корма на раздой. Контроль за 

состоянием вымени. Продолжительность массажа вымени во время раздоя. Признак 

окончания раздоя (стабильный надой несмотря на продолжающуюся прибавку корма). 

Уход за телятами в молочный период 

Объект работы. Теленок. 

Теоретические сведения. Первое кормление теленка молозивом. Кормление теленка в 

первые 10 дней жизни цельным молоком. Составление схемы выпойки теленка. Постепенная 

замена цельного молока. Уход за посудой, используемой для кормления теленка молоком. 

Приучение теленка к поеданию сена. Содержание теленка в молочный период. Уход за 

телятами, содержащимися в индивидуальных клетках и групповых станках. 

 Практические работы. Обтирание новорожденного теленка соломенным жгутами досуха. 

Размещение в индивидуальное клетке. Поение молозивом из поилки горячим раствором соды, ее 

ополаскивание и просушка. Дальнейшее поение теленка по схеме. Смена подстилки в клетке. 

Подвязывание пучков сена к стенкам клетки. Перевод теленка в групповой станок. Чистка станка.  

Машинное доение коровы 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Механизация доения коров. Общее представление о доильной 

установке. Доение с помощью переносимого доильного аппарата и доение в молокопровод. 

Основная и вспомогательные операции при машинном доении, последовательность их 

выполнения. Правила надевания и съема доильных стаканов. Правила включения доильного 

аппарата. Признаки окончания доения. Машинное додаивание.  

Умение. Машинное доение коровы. 

Практические работы. Подготовка доильного аппарата к работе. Подготовка коровы к доению. 

Надевание доильных стаканов. Включение доильного аппарата. Наблюдение за процессом дойки, 

выключение аппарата и снятие стаканов. Частичная разборка, промывка, установка для просушивания 

доильного аппарата.  

О в о щ е в о д с т в о  В ыращивание рассады 

огурцов для теплицы 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для выращивания в 

теплице. Пчѐлоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не требующие опыления. Современные 

гибриды с зеленцами – небольшой величины и вкусные. Сроки посева семян огурцов для получения 

раннего урожая. Условия, необходимые для получения здоровой рассады. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или бумажных 

водонепроницаемых стаканов размером примерно 8*8 см. прорезка отверстия на дне стакана. 

Заполнение стакана земляной смесью. Полив смеси теплой водой. Замачивание семян огурца в растворе 

марганцевокислого калия. Раскладка семян в горшке или стакане. Полив посева теплой водой. Укрытие 

пленкой и установка в теплое место. Наблюдение за всходами. После всходов семян установка горшка 

или стакана на светлое место. Умеренный полив теплой водой, подкормка и подсыпка перегноя. 

Садоводство  

Формирование кроны молодого плодового дерева 
Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Формирование кроны молодого дерева (скелетные и обрастающие 

ветви) Форма кроны дерева. Способы обрезки ветвей у дерева. Обрезка и укорачивание ветвей. 

Влияние обрезки ветвей на урожайность. Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. 



 

  

Инструменты для обрезки древесных ветвей. Правила безопасного обращения с ним. 

Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых деревьев по меловым 

отметкам учителя. 

Практическое повторение 

Виды работы. Ручное доение коровы. Уборка коровника и телятника. Кормление коров и 

телят. Подготовка почвы и внесение удобрений на овощном поле.  

Самостоятельная работа 
По выбору: определение нормы молока для теленка в зависимости от его возраста в днях, 

выпойка телят и кормление молоком по схеме или посев семян огурца на рассаду, подготовка горшков 

и семян к посеву. 

 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Овощеводство  

Выращивание огурцов в весенней теплице 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, 

стеллажная, грунтовая). Оборудование весенней теплицы. Способы обеззараживания и 

смены грунта в теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. Обогрев теплицы. Сроки 

высадки рассады огурцов в теплицу. Приемы подвязки стеблей. Поддержание нужной 

температуры и влажности воздуха в теплице. Требования растения огурца к теплу и 

влажности почвы и воздуха. Подкормка растений органическими и минеральными 

удобрениями (дозы и сроки внесения). Расстояние между растениями при посадке рассады. 

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания — 

раствором марганцевокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки стеблей. Наблюдения за 

температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке (обильный полив с легкой 

подкормкой минеральными удобрениями). Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. 

Выборка рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. Наблюдения за 

приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью шпагата и проволоки. 

Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых побегов (по 

необходимости). Наблюдения за началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов 

без повреждения стебля и листьев. Учет урожая. 

Выращивание огурцов под пленочным укрытием 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка 

почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для подвязки стеблей 

растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия, их 

размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки посева семян огурцов под 

пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной с 

перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян огурца в 

рядки над канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. Систематический полив и 

подкормка. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с 

южной стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых 

побегов (по необходимости). 

Животноводство  

Машинное доение коров двумя аппаратами 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. Рациональный порядок переноса 



 

  

аппаратов при доении. Условия работы доярки при использовании двух доильных аппаратов. 

Практические работы. Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы. Подключение 

первого аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя первой коровы. Подключение 

второго аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя третьей коровы. Подготовка 

второй и четвертой коровы к доению. Додаивание первой коровы и перенос первого аппарата к 

второй корове. Додаивание третьей коровы и перенос (без отключения от молокопровода) аппарат 

к четвертой корове. Перенос аппаратов к следующим четырем коровам. По окончании дойки 

промывки доильных аппаратов и всего молокопровода. 

Пастьба коров 
Объект работы. Коровы. 

Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и др.). Вольная и 

загонная система пастьбы. Естественные и культурные пастбища. Травы, полезные для коров. 

Ядовитые травы. Порядок выгона коров на пастбище. Правила пастьбы. Поение животных на 

пастбище. Отдых животных на пастбище. 

Умение. Пастьба коров. 

Практические работы. Выгон коров из коровника, прогон по установленному пути. 

Наблюдение за коровами во время пастьбы. При продолжительной пастьбе подгон коров к водопою 

и месту отдыха. По окончании пастьбы перегон коров к коровнику. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, уход за садом, посадка 

овощей и картофеля, уборка коровника и телятника или кормление коров. 

Самостоятельная работа 
По выбору. Машинное доение коровы одним аппаратом или разметка, посадка рассады 

огурцов в теплице. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы. /Под ред. И.М.Бгажноковой – М: Просвещение, 2010. 

2.5.Учебно - методический комплекс  

Общеобразовательные программы основного общего образования  

  

№        

  

п/п  

Предмет   Название программы   Гриф программы   

1.  Русский язык  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

2.  Чтение  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

3.  Математика  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 



 

  

4.  Мир истории  

 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

/Под ред. И.М. Бгажноковой. – М:  

Просвещение, 2010.  

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

5.  История 

Отечества  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

6.  Этика  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

/Под ред. И.М. Бгажноковой. – М:  

Просвещение, 2010.  

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

7  География  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

8.  Природоведение  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

9  Естествознание  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

10.  Домоводство  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

11.  Изобразительное 

искусство  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

12  Музыка, пение  

 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

13  Профильный труд  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 



 

  

Просвещение, 2010 Российской Федерации 

14  Физкультура  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5- 

9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой – М: 

Просвещение, 2010 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК  

  

Предмет класс Изд. год 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. Е.А. Ковалева 

5 М.: Просвещение 2012 

Технология. Швейное 

дело. Г.Б. Картушкина, 

Г.Г. Мозговая 

5 М.: Просвещение 2015 

Природоведение. Т.М. 

Лифанов, Е.Н. Соломина. 

5 М.: Просвещение 2015 

Математика. М.Н. 

Перова, Г.М. Капустина 

5 М.: Просвещение 2015 

Чтение. З.Ф.Малышева 5 Москва ―Просвещение‖ 2015 

Русский язык 

Э.В.Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова 

5 Москва ―Просвещение‖ 2014 

Ф.Ф.Харисов, 

Ф.М.Хисамова, 

Ч.М.Харисова Татар теле, 

3 нче сыйныф  

5 Казан: Мәгариф 2009 



 

  

Г.М.Сафиуллина, 

Ф.Ф.Хәсәнова, 

Ә.Г.Мөхәммәтҗанова. 

Әдәби уку. 

3 нче сыйныф өчен 

дәреслек 

 

5 ―Мәгариф –Вакыт‖ 

нәшрияты. 

2014 

История 

И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, И.В. Карелина 

«Мир истории» 

6 М.: Просвещение 2018 

Технология. Швейное 

дело. Г.Б. Картушкина, 

Г.Г. Мозговая 

6 М.: Просвещение 2008 

География Т.М. 

Лифанов, Е.Н. Соломина 

6 М.: Просвещение 2014 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. Е.А. Ковалева 

6 М.: Просвещение 2016 

Математика. Г.М. 

Капустина, М.Н. Перова 

6 М.: Просвещение 2015 

Чтение.И.М.Бгажнакова, 

Е.С.Погостина 

6 Москва ―Просвещение‖  

Русский язык 

Э.В.Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова 

6 Москва ―Просвещение‖ 2014 

Естествознание. 

Неживая природа. А.И. 

Никитина 

6 М.: Просвещение 2015 

А.Х.Нуриева Татар теле. 

Татар урта гомуми белем 

бирү мәктәбенең 3 нче 

сыйныфы өчен дәреслек  

6 Казан: Мәгариф 2003.                                              

М.Х.Хәсәнова, 

Р.М.Миңнуллин Әдәби 

уку.Дүртеллык 

башлангыч татар 

мәктәбенең 4 нче 

сыйныфы өчен дәреслек                                              

6 Казан: Мәгариф 1999 

История 

И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, И.В. Карелина 

«История отечества» 

7 М.: Просвещение 2018 

Технология. Швейное 

дело. Г.Б. Картушкина, 

Г.Г. Мозговая 

7 М.: Просвещение 2015 

Русский язык 

Э.В.Якубовская, 

7 Москва ―Просвещение‖ 2014 



 

  

Н.Г.Галунчикова 

Чтение. А.К.Аксѐнова 7 Москва ―Просвещение‖  

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. Е.А. Ковалева 

7 М.: Просвещение 2012 

Естествознание. 

Растения. Бактерии. 

Грибы. 

7 М.: Просвещение 2015 

Математика. Т.В. 

Алышева 

7 М.: Просвещение 2015 

Р.Х.Ягъфәрова, 

Р.Ә.Асылгәрәева Татар 

теле. Татар урта гомуми 

белем бирү мәктәбенең 4 

нче сыйныфы өчен 

дәреслек    

7 Казан: Мәгариф 2010 

М.Ш.Җәләлиева, 

Г.М.Әдһәмова, 

Д.Ш.Сибгатуллина Әдәби 

уку. 5 нче сыйныф өчен 

дәреслек   

7 Казан. Татарстан китап 

нәшрияты 

2011 

Математика. В.В.Эк 8 М.: Просвещение 2014 

История 

И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, И.В. Карелина 

«История отечества» 

8 М.: Просвещение 2019 

Технология. Швейное 

дело. Г.Б. Картушкина, 

Г.Г. Мозговая 

8 М.: Просвещение 2014 

Русский язык Э.В. 

Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова 

8 М.: Просвещение 2014 

Чтение. З.Ф. Малышева 8 М.: Просвещение 2006 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. Е.А. Ковалева 

8 М.: Просвещение 2013 

Естествознание. 

Животные. А.И. 

Никишов, А.В. Теремов 

8 М.: Просвещение 2016 

Р.Р.Сәйфетдинов, 

Н.В.Максимов, 

Ч.М.Харисова. Татар 

теле. Татар урта гомуми 

белем бирү мәктәбенең 5 

нче сыйныфы өчен 

дәреслек  

8 Казан: Мәгариф 2012 

Ф.Ә.Ганиева, 

И.Г.Гыйләҗев, 

Ф.Ф.Исламов Әдәби уку. 

8 Казан. Мәгариф 2006 



 

  

4 нче сыйныф өчен 

дәреслек 

Технология. Швейное 

дело. Г.Б. Картушкина, 

Г.Г. Мозговая 

9 М.: Просвещение 2014 

История 

И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, И.В. Карелина 

«История отечества» 

9 М.: Просвещение 2019 

Чтение А.К. Аксенова, 

М.И. Шишкова 

9 М.: Просвещение 2015 

Русский язык Э.В. 

Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова 

9 М.: Просвещение 2013 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. Е.А. Ковалева 

9 М.: Просвещение 2012 

Естествознание. 

Человек. Е.Н. Соломина, 

Т.В. Шевырѐва 

9 М.: Просвещение 2015 

Математика. А.П. 

Антропов, А.Ю. Ходот, 

Т.Г.Ходот 

9 М.: Просвещение 2013 

Н.В.Максимов, 

М.З.Хәмидуллина. Татар 

теле. 6 нчы сыйныф өчен 

дәреслек    

9 Казан: Мәгариф 2010.   

  

 

2.6.Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы  

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой, физической культуры учащихся. Главным предметом 

учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права 

выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, 

выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие приемы 

и методы построения личностно ориентированного педагогического взаимодействия:  

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский 

опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у 

учащихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого 

осознания границы между известным и неизвестным и др.);  

• методы диалога;  

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора;  

• игровые методы;  

• рефлексивные приемы и методы;  
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• методы диагностики.  

Педагогические технологии развития дифференцированного, проблемного, 
личностно ориентированного подхода обучения, технологии образуют 
технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах основной школы:  

• классно-урочная система  

• индивидуальные занятия  

• система экскурсионных занятий  

• семинары  

Основными формами организации уроков являются диалог, практическая работа, 

дидактическая игра.  

На уровне основного общего образования функционирует система коррекционной 

поддержки личности школьников, состоящая из следующих компонентов:  

• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке;  

• коррекционная деятельность на факультативных, групповых занятиях;  

• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и 

физического развития учащихся;  

• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов.  

2.7.Использование современных образовательных технологий  

• технология коммуникативного обучения,  

• объяснительно-иллюстративная технология,  

• технология поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина,  

• здоровье сберегающие технологии,  

• методика комментируемого управления по С.Н. Лысенковой,  

• информационно-коммуникационные технологии,  

• технология игрового обучения,  

• технология разноуровневого обучение,  

• технология тестирования  

 

2.8..Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы.  

2.8.1.Нормативные условия:  

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 5 дней.  

Занятия проходят в одну смену Начало занятий - 8.00.  

Продолжительность урока 40 минут  

Продолжительность учебного года 5-8 классы – 35, 9 классы -34 учебных недель 
Продолжительность каникул:  

- осенние каникулы -7 дней  

- зимние каникулы - 14 дней  

- весенние каникулы - 9 дней  

2.8.2. Организационные условия. 

Педагогические кадры  

Общее количество педагогов 12 человек.    

 По стажу педагогической работы:  

1) от  5 до 10 лет – 1 (8,3%)  

2) от 10 до 20 лет - 6 (50%)  

3) свыше 20 лет - 5 (41,7%).  

 Высшее образование имеют 10 педагогов (83%)  
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 По возрасту:  

от 25-40 лет – 5 педагога,  

от 40-60 лет -7 педагогов.   

Квалификационные категории:  

Высшая   квалификационная категория  - 1 педагога  

 Первая квалификационная категория –9 педагогов  

 Почетные звания и награды:  

Почетная Грамота Главы администрации – 3 педагога, 

Почетная Грамота Управления образования – 8 педагогов.  

Переподготовка и повышение квалификации:  

- прошли курсы профессиональной переподготовки по специальности  

  «Олигофренопедагогика» - 12 педагогов (100%),  курсы повышения квалификации–12 

(100%) педагогов. 

 Состав учащихся.  

В школе на начало 2019-2020 учебный год на уровне основного общего образования (5-9  

классы) обучается 48 учащихся.  

  

  

класс комплектование классов  

учащихся  наполняемость  

5  9 9 

6  11 11 

7  8 8 

8  13 13 

9  7  7  

5-9 классы  48 9,6 

2.9.Формы аттестации и методы диагностики освоения образовательной 

программы  

  

2.9.1.Формы учета и аттестации достижений учащихся.  

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения образовательных программ образовательных 

учреждений для детей с ОВЗ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- проведения оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса.  
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы, с учѐтом уровня 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по следующей системе: «5» 

- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация - это вид внутреннего контроля, в результате 

которого фиксируется освоение обучающимися образовательной программы за 

учебный год и проводится в форме выставления годовой оценки с учетом четвертных 

и итоговой контрольной работы. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 

второго класса. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются школой. 

В рамках промежуточной аттестации проводиться контрольная работа, тестирование. 

Выпускники 9 классов сдают выпускной экзамен по трудовому обучению. 

Личные достижения учащихся:  

• участие в соревнованиях;  

• конкурсы, праздники;  

• спортивные мероприятия.  

 

 

 

 

2.9.2.Компетентностный подход к содержанию образования 

«Содержание функциональной грамотности»  

  

Образовательные 

области  

Содержание функциональной грамотности  

  

Язык и речь  

1. Владение грамотной устной и письменной речью на 
родном языке.  

2. Составление  писем  и  документов,  их 
 правильное оформление.  

3. Чтение и понимание текстов.  

4. Способность  к  диалогу  в  стандартных 
 жизненных ситуациях.  

5. Пользование лингвистическими словарями всех видов.  

6 Ориентация в главных исторических и культурных 
памятниках страны изучаемого языка. 7.Умение разъяснять 
значения слов  

общественно-политической и морально-этической тематики  
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Математика  1. Ориентация в основных математических понятиях, 
предусмотренных программой.  

2. Применение стандартных приемов решения задач.  

3. Начальное умение обобщать полученные материалы  

Обществознание  1. Целостное представление об историческом пути России  

2. Личностное отношение к истории своей Родины.  

3. Ориентация в политическом устройстве России, 
региональных и муниципальных организациях управления.  

4. Знание, понимание и соблюдение правил 
законопослушного поведения.  

5. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм 
и правил нравственного поведения.  

6. Ориентация в мире профессий, системе 
профессионального образования и в своих профессиональных 
возможностях.  

7. Ориентация  в  ценностях  отечественной  и 

 мировой  

Естествознание  1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в 
повседневной жизни, сформированность начального 
мировоззрения о мире и окружающей среде.  

2. Экологическая грамотность.  

3. Способность видеть основные тенденции развития 
современного общества.  

4. Способность устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями природы  

Искусство  1. Способность отличать произведения искусства.   

2. Ориентация в ценностях культуры.  

Физическая 

культура  

1. Валеологическая грамотность (соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил, умение 
оказать первую помощь себе и другим, знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни).  

2. Эстетическая культура тела.  

3. Регулирование своего физического и 

психологического состояния с помощью  

Профильный труд  1. Техническая грамотность (использование бытовой 

техники). 

Ожидаемый результат.  
Итогом освоения Образовательной программы является овладение содержанием 

дисциплин учебного плана основной школы, достижение учащимися уровня 

функциональной грамотности, развитие художественно-эстетического вкуса, 

навыков художественно- эстетической деятельности. Проектируемым результатом 

освоения Образовательной программы школы являются развитие коммуникативной 

культуры, готовность к выбору профессии.  

2.9.3. Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 5-9 классов  

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 
организации внеучебной деятельности учащихся 5-9-х классов является образ 
выпускника основной школы. Для формирования желаемых интеллектуальных, 

духовно-нравственных и физических качеств ребенка целесообразно использовать 
следующие педагогические средства:  
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Образ выпускника 9-го класса - это главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на уровне основного общего образования. .  

Нравственный потенциал  

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. Осознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «я», ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои 

поступки и действия. Активность и способность проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п. (День 

знаний. Уроки мужества. Классные часы).  

Познавательный потенциал  

С формированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными 
процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на 
уроке.  

Коммуникативный потенциал  

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 
признакам. (Общешкольные мероприятия по плану, Праздники «День защитника 

Отечества», «8 Марта» и т.д. ).  

Эстетический потенциал  

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в 
музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. (Конкурсы рисунков, 
концерты, кружки)  

Физический потенциал  

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание 
и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать 

и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.(День 
Здоровья. День защиты детей.).  

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, 

праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и проведении используются 

приемы и методы актуализации субъектного опыта учащихся, создания ситуаций 

выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов 

деятельности.  

3.Организация индивидуального обучения.  

Образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования с согласия родителей (законных 

представителей) создает условия для обучения больных детей (детей, нуждающихся 

в длительном лечении), детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно 

или постоянно не могут посещать школу, по полной общеобразовательной или 

индивидуальной образовательной программе на дому.  

Объем часовой нагрузки в неделю для обучения на дому устанавливается в 

соответствии с нормативами, утвержденными Министерством образования и науки 
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Республики Татарстан для данной формы обучения и категории детей. Максимальное 

количество часов в неделю на одного обучающегося на дому, подлежащих 

тарификации в общеобразовательном учреждении, составляет в 5-9 классах - 10 

часов.  

Продолжительность урока составляет   до 60 минут.  

Общеобразовательное учреждение на период обучения на дому:  

-предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения;  

-обеспечивает учителем из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных 

программ;  

-выдает ежемесячно сухой паек;  

-выдает документ государственного образца о соответствующем уровне образовании.  

Организация обучения на дому регламентируется учебным планом, 

разрабатываемым, утверждаемым и реализуемым общеобразовательным 

учреждением самостоятельно на основании базисного учебного плана с учетом 

состояния здоровья обучающегося. Расписание обучения ребенка на дому 

согласуется с родителями, утверждается директором школы. Педагог, обучающий 

ребенка на дому, составляет календарно-тематическое планирование по предметам 

согласно утвержденному директором учебному плану индивидуального обучения на 

дому, расписания уроков, ведет электронный журнал обучения на дому.  

4. Информационная справка об учебно-воспитательной деятельности ГБОУ  

«Нижнетабынской школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

  1.Организационное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

1.1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» утвержден приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 06 декабря 2016 год, зарегистрирован под №под -2321/16.  

1.2. Место нахождения ОУ 1.2.1. Юридический адрес: 423940, Республика Татарстан,  

Муслюмовский район, с. Нижний Табын,   ул. Школьная, дом 40а  

1.3. 1.2.2. Фактический адрес: 423940, Республика Татарстан,  Муслюмовский район, с. 

Нижний Табын,   ул. Школьная, дом 40а  

Год создания учреждения 1971 год 

  

2.1.1. В школе обучается 82 обучающихся.  

2.1.2. Учебный процесс ведется в одну смену в режиме пятидневной учебной недели 

для обучающихся 1-9 классов.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 13 учебных 
кабинетов; 1 трудовых мастерских, 3 швейная; кабинет социально-бытовой ориентации; 

.Учебные классы укомплектованы учебным оборудованием, постоянно происходит 
пополнение материальной базы школы.  

Наличие в школе технических средств обучения.  

Наименование технических 

средств   

 Количество   

Компьютер  12    

Ноутбук  12 

Интерактивная доска   5 

Проектор  2  
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Принтер  2  

  

Физическое развитие учащихся осуществляется в спортивном зале площадью – 135 кв.м.  

Для проведения уроков физической культуры в школе имеются мячи, маты, лыжи  и др. 
В целом обеспеченность спортивным оборудованием составляет 60%.  Школьная 

столовая рассчитана на 50 посадочных мест. В 2017 году полностью оснащена новым  
оборудованием.   

Для проведения общешкольных внеклассных мероприятий, имеется актовый зал.   

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

детей проводят  штатные работники: медицинские  сестры, врач-педиатр.  

      Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы.  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию ООП. Финансовые условия реализации ООП: 1) обеспечивают 

государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 2) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование 

реализации ООП осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.    

  

 

 

 

   

  

 3.1. Контингент образовательного учреждения  

Всего воспитанников  82 

Из них:    

-мальчиков  

- девочек  

52 

30 

Кол- во воспитанников по возрастам    

до 7 лет  -  

7-10 лет  28 

11-13 лет  33  

14-16 лет  21 

  

4.1 .Педагогический коллектив  работает в условиях введения ФГОС ОВЗ в соответствии с 

методической темой  

«Повышение качества образования в школе-интернате, путем использования новых 

технологий и методов обучения в условиях введения новых специальных ФГОС для детей с 

ОВЗ», которая определяет миссию школы:  

 по отношению к социуму  

- быть образовательным учреждением, профессионально 
занимающимся социальной реабилитацией детей с ограниченными 
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возможностями, реализующим образовательные программы по 

трудовой подготовке учащихся в условиях внедрения ФГОС ОВЗ.  

 по отношению к обучающимся  

- обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья,  

- формирование духовно-нравственной личности, способной к 

качественному выполнению системы социальных ролей в условиях 
внедрения ФГОС ОВЗ.  

• по отношению к персоналу  

- непрерывное совершенствование квалификации педагогов во всех областях 

общей и специальной педагогики,  

содействие индивидуальному росту и компетентности по вопросам специальной  

методики обучения, воспитания и развития детей с проблемами в развитии в 

условиях внедрения ФГОС ОВЗ.  

• по отношению к родителям  

- обеспечить условия для взаимного, доверительного отношения школы и 

родителей, выполнить заказ родителей.  

- Стратегическая цель: формирование социально-адаптированной 

личности, усвоившей образовательные программы коррекционной школы 

по уровням обучения, способной к качественному выполнению социальных 

ролей, ориентированной на общечеловеческие национальные ценности в 

условиях внедрения ФГОС ОВЗ.  

- Приоритетными направлениями развития школы являются:  

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья по 

специальным программам и учебным планам,  разработанным  в  соответствии  с особенностями и 

возможностями развития обучающихся.  
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2. Профессионально-трудовая подготовка и профессиональная ориентация, 

направленные на подготовку и овладение выпускниками доступными для них 

профессиями.  

3. Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе 

общеобразовательного труда и трудового обучения, а также в процессе специальных 
коррекционных индивидуальных и групповых занятий.  

4. Единая  комплексная  система  обучения  и  воспитания,   обеспечивающая  
адекватную подготовку этих детей к самостоятельной жизни в социуме в условиях 
внедрения ФГОС ОВЗ.  

Воспитательная деятельность ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется на 

основании нормативноправовых документов: постановлений Правительства 

РФ и РТ, а также локальных актов  школы). Имеются следующие локальные 

акты:  

Положение о классном руководителе (воспитателе);  

Положение о поощрениях и наказаниях обучающихся;  

Правила поведения обучающихся школы;  

Положение о дежурстве;  

Положение о родительском комитете.  

Содержание воспитательной деятельности соответствует требованиям 

федеральных нормативных актов.  

Целью воспитательного процесса является формирование личности учащегося и 

подготовка его к жизни в социуме.   

Задачи воспитательной деятельности:  

-совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 
решать вопросы воспитания школьников.  

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к  организации 

учебно-воспитательного процесса;   

-сохранение и укрепление  здоровья учащихся;   

-создание условий для самореализации личности каждого ученика;   

-формирование в школьном коллективе детей и взрослых   уважительного отношения к 

правам друг друга;   

-повышение эффективности работы по воспитанию  гражданственности, патриотизма, 

духовности;   

-формирование у детей нравственной и правовой культуры;   

-усилить  работу с трудными подростками, состоящими на  внутришкольном  учете, на 

учете в КДН, ПДН.  

2.2. Правовое направление .  

В течение учебного года  педагогическим коллективом школы будет организована  по 

следующим направлениям:  

- выявления и учет «трудных» подростков и детей «группы риска»,  

- правовое просвещение педагогов и учащихся,  

- внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью,  

- сотрудничество с психологическими службами (выявление причин отклонений и путей 

их коррекции),  

- сотрудничество с  КДН,ПДН, , социальной защиты населения,  
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- профилактика правонарушений и вредных привычек,  

- наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков),  

- работа с родителями,   

- работа Совета профилактики;  

- Профориентация «трудных» подростков и детей «группы риска», вовлечение их во 

внеурочную деятельность.  

Учет «трудных» детей, детей «группы риска», опекаемых, сложных семей ведется путем 
составления социального паспорта класса и школы. В начале учебного каждым 
классным руководителем оформляется социальный паспорт класса, на основе классных 
паспортов заместителем директора составляет социальный паспорт школы.  

     По индивидуальному плану работы с обучающимися, состоящими на учете и группы 

риска проводились:  

1. Ведение дневников наблюдений классными руководителями;  

2. Наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, 

тестирование по определению уровня воспитанности;  

3. Отслеживание успеваемости и посещаемости уроков;  

4. Беседы: «Я в ответе за свои поступки», «Ты и закон», «Привычки: полезные и 

вредные», «Наши права и обязанности»;  

5. Просмотр с последующим обсуждением видеоролика «Мой выбор»;  

6. Работа с трудными детьми по устранению отклонения в поведении с выявлением 

социально дезадаптационных факторов. 

  

2.3. Духовно-нравственное  

Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но расцветѐт ли она, зависит от 

духовности воспитания и образования, полученного человеком в семье и школе. О 
необходимости духовнонравственного воспитания с яркой очевидностью говорят наши 
дни. Этот вопрос является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым 

родителем, обществом и государством в целом. Духовнонравственное воспитание – это 
один  из  главных  направлений в воспитательной работе . По этому направлению в 
школе проводится определенная работа в соответствии с планом воспитательной работы.  

2.4. Спортивно-физическое, ЗОЖ  

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в 
ходе реализации плана по данному направлению. Целью являлось создание наиболее 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 
у  школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 
достижении успеха.  

2.6 Организация интеллектуально – познавательной деятельности  

 В течение года пройдут тематические классные часы, библиотечные часы  

познавательной направленности. Также в  школе традиционно проходят предметные 

недели: естественно-математического цикла, родного языка, трудового обучения.  

2.7 Профориентация   

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания 
условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 
профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира 

профессии.             
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 2.8 Общественно – трудовая деятельность    

Трудовое воспитание является приоритетным для школы, обучающей детей с 
интеллектуальными нарушениями. Оно решает как общие, так и специальные задачи: 

привитие интереса к труду, желания трудиться, воспитание навыков элементарной 
трудовой деятельности, трудолюбия. Ученик овладевает основами доступной профессии. 
Общественно-полезный труд в коллективе: совместная работа по уборке класса, 
школьной территории, формирует положительное отношение к труду и помогает 

осваивать получаемую в школе профессию. Трудовое воспитание в школе является 
одним из важнейших аспектов социальной адаптации детей.   

2.9 Взаимодействие с родителями, воспитание семейных ценностей  

Современные реалии жизни, документы Министерства Образования  и Науки РТ, РФ, 
новые образовательные стандарты ориентируют нас на активное взаимодействие с 
родителями, им отведена особая роль: родители должны участвовать в реализации 

интегрированных коррекционной и общеобразовательной программ, создавать в семье 
условия благоприятные для общего развития ребенка. Семья и родители – один из 
равноправных субъектов образовательной системы. Процесс развития личности ребенка 

наиболее эффективно осуществляется в сотрудничестве родителей, педагогов, самих 
детей. Поэтому школа уделяет огромное внимание вопросу взаимодействия педагогов и 
родителей.   

  Ведущими задачами данной работы являются: приобщение родителей к процессу 
воспитания      детей, способствующее укреплению связи семьи и школы в 

интересах развития ребенка;   

развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 

детей.   

2.10 Экологическое   

Экологическое воспитание всегда было важным направлением работы школы. Целью 
экологического образования и воспитания в школе  развитие экологической культуры 
поведение учащихся в окружающей среде, формирование ответственного отношения к 

природе. Основными задачами, которые решал педагогический коллектив в данном 
направлении, являлись: формирование представления о природе как среде 
жизнедеятельности человека; развитие эмоционально-нравственного отношения к 
окружающей среде; формирование экологической ответственности как основной черты 

личности, потребности проявлять активность в защите и охране природы.   

2.11 Художественно – эстетическое  

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

Под выражением "художественно-эстетическое воспитание" подразумевается 

воспитание чувства красоты, развитие способности воспринимать, чувствовать и 

понимать красоту в общественной жизни, природе и искусстве.  

Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и 

развивать  духовный  потенциал каждого ребенка. Творческий опыт детей расширяется в 

разных видах искусства.  

  Художественно-эстетическая деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: изобразительная, художественно-речевая, музыкальная,  

хореографическая, культурно-массовая.  

В школе создано такое разнообразие деятельностей, которое позволяет каждому ученику 

заниматься своим любимым делом.   

Выполняя эстетико-просветительские функции, будут проводится культурно-массовые 

мероприятия: традиционные праздники, тематические концерты, конкурсы, смотры, 

викторины, выставки детского творчества. Конечно, степень художественных успехов 

участников подобных мероприятий различна, но их объединяет массовость, 
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возможность приобщения к миру прекрасного, а также возможность раскрыть 

индивидуальный творческий потенциал ученика.  

2.12 Социальное  

Современное школьное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для социальных 

субъектов вариант отношений их потребностей, интересов, ценностных ориентиров, 

основанных на принципе социальной справедливости». Решая поставленные перед собой 

задачи, школа активно сотрудничает с учреждениями : политехническим 

техникумом,отделом ПДН, «отделением социального обслуживания населения ,  лицеем 

с.Муслюмова.  

 

В ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» созданы комфортные условия и благоприятный 

психологический микроклимат между всеми участниками образовательного процесса. 

Материально-техническое и методическое оснащение образовательного процесса 

соответствует статусу общеобразовательной школы. Уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников соответствует статусу общеобразовательного 

учреждения. Педагогический коллектив реализует задачи учебно-воспитательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 


