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Русский язык  

     Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Цели предмета:  

1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка».  

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

Задачи предмета: 

1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.  

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 9классов.   В 9  классе отведено 136 

часов в год (4 часа в неделю).    

Планируемые результаты изучения учебного курса 

   

   Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры. 

Уметь: 

 речевая деятельность:  

- адекватно понимать содержание  художественного текста, воспринимаемого на 

слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста; 

- составлять план текста,  пересказ (устный и письменный). 

 чтение: 

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста; выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;  

- составлять тезисный план исходного текста; 

 говорение: 



- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи;  

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана. 

 

 Содержание программы 

 

Раздел, тема 

Повторение. 

Предложение. Текст. 

Сложное предложение. Знаки препинания. 

Распространение предложений 

Составление сложных предложений. 

Обобщение по теме «Повторение». 

 Состав слова. Текст 

Корень и однокоренные слова. 

Образование слов с помощью суффиксов  

Образование слов с помощью приставок. 

Правописание в корне и приставке 

Сложные слова. Образование сложных слов. 

Сложносокращенные слова. 

Обобщение по теме «Состав слова». 

К/Д по теме «Состав слова» и анализ 

Части речи. 

Имя существительное. 

Значение предметности  

Существительные, близкие и противоположные по значению  

Существительные, обозначающие черты характера 

Использование существительных для сравнения одного предмета с другими 

Склонение существительных в единственном и множественном числе 

Правописание безударных окончаний существительных 

Знакомство с несклоняемыми существительными 

Сочетание прилагательных с несклоняемыми существительными  

Употребление глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми 

существительными 

Обобщение по теме «Имя существительное». 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное. 

Значение признака предмета 

Употребление прилагательных в прямом и переносном значении 

Согласование имен прилагательных с существительными. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных.  

Правописание имен прилагательных на –ЬЯ, ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 



Склонение прилагательных в мужском и среднем роде на –ИЙ, -ЬЕ 

Склонение прилагательных во множественном числе на -ЬИ 

Прилагательное. Закрепление знаний. 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Личные  местоимения. 

Местоимение. Значение местоимений в речи. 

Употребление местоимений в тексте 

Лицо и число местоимений 

Склонение личных местоимений. Изменение местоимений по падежам  

Правописание местоимений с предлогами. 

Правописание личных местоимений 3-го лица. 

Местоимение. Закрепление знаний 

Контрольная работа по теме «Местоимение» 

Глагол. 

Глагол. Значение действия предмета 

Глаголы, близкие и противоположные по значению  

Использование глаголов для выражения сравнения 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении 

Употребление глаголов со значением отрицания 

Неопределенная форма глагола. 

Правописание глаголов в неопределенной форме 

Различение глаголов по лицам и числам 

Изменение формы лица и числа глаголов 

Правописание глаголов 2 лица единственного числа 

Повелительная форма глагола 

Правописание глаголов в повелительной форме 

Использование в речи глаголов в повелительной форме 

Правописание окончаний глаголов 1 спряжения. 

Правописание глаголов. Закрепление знаний  

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Наречия, противоположные и близкие по значению  

Употребление наречий с глаголами, обозначающими речевую деятельность  

Употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и переносном значениях  

Правописание наречий. Наблюдение за правописанием наречий с гласными а и о 

на конце 

Различение наречий и прилагательных 

Наречие. Закрепление знаний 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

Имя числительное. 

Числительное как часть речи 

Простые и составные числительные 

Словосочетания с числительными 



Правописание числительных от 5 до 20 и 30 

Правописание числительных от 50 до 80; от 500 до 900 

Различение числительных с мягким знаком на конце наречий и в середине слова  

Правописание числительных 90, 200, 300, 400 

Числительное. Закрепление знаний 

Контрольная работа по теме «Числительное» 

Предложение. Текст 

Простые и сложные предложения 

Союз И в простых и сложных предложениях. 

Сложные предложения с союзами. СП с союзом  что 

СП с союзом чтобы 

СП с союзом потому что 

СП с союзом когда 

СП. Закрепления знаний 

Контрольная работа по теме «Предложение» 

Повторение пройденного за год. 

Годовая контрольная работа. 

  

 

 

Чтение 

        Рабочая программа курса чтения и развития речи в 9 классе  составлена на основе 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений .  

Учащиеся должны: 

— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 
классиков и современных писателей; 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики; 

—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с особыми  
возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и решается при 
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 
связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 
указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 
вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 
произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 
вариативность. 

Школьникам с особыми  возможностями здоровья трудно воспринимают биографи -
ческие данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 
упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 
читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 



описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 
передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 
передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные 
в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 
адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-
следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального 
плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 
ситуациям. 

Примерная тематика 

 

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

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

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере художественной литературы воспитание морально- этических и 
нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 
Некрасова,  А.А. Фета, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н.А. Некрасова,  М. А. 
Шолохова, Е.И. Носова,  К. Г. Паустовского, М.И. Цветаевой, Н.М. Рубцова, Ю.И. Коваля, 
Р.Л. Стивенсона, Э. Сетон-Томпсона, Д. Даррелла. 

Навыки чтения 

 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 
поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 
прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 
произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть 
стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

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

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 



Математика 

Адаптированная рабочая программа по математике 9  класса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (УО) разработана на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 -ФЗ;  

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся с отклонениями в развитии»;  

- Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

Рабочая программа  составлена на основе адаптированных основных образовательных 

программы для детей с умственной отсталостью. В основу адаптации положены 

рекомендации, данные в Программах для  5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида, под общей редакцией И.М. Бгажноковой. Москва, «Просвещение», 

2006г. 

Рабочая программа  ориентирована на учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы 

«Математика 9»  А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. Ходот,  Москва «Просвещение», 2021. 

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении 

материала,  несформированность  мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи.   

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся                                                                                                                                                                            

с  умственной  отсталостью 

Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального  развития,  

которые  возникают  вследствие  органического  поражения  головного  мозга  на  ранних  

этапах  онтогенеза  (от  момента  внутриутробного  развития  до  трех  лет).  Общим  

признаком  обучающихся  с  умственной  отсталостью  выступает  недоразвитие  психики  с  

явным  преобладанием  интеллектуальной  недостаточности,  которое  приводит  к  

затруднениям  в  условии  содержания  школьного  образования  и  социальной  адаптации.  

Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  обусловлено  с  

особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые  выражаются  в  

разбалансированности  процессов  возбуждения  и  торможения,  нарушении  

взаимодействия  первой  и  второй  сигнальной  систем. 

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие  

познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено  

замедленностью  темпов  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и  

переключаемостью.  При  умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие  

психические  функции,  но  и  эмоции,  воля,  поведение,  в  некоторых  случаях  физическое  



развитие,  хотя  наиболее  нарушенными  является  процесс  мышления,  прежде  всего  

способность  к  обобщению  и  отвлечению.  Вследствие  чего  знания  детей  об  

окружающем  мире  являются  неполными  и,  возможно  искаженными,  а  их  жизненный  

опыт  крайне  беден.  В  свою  очередь,  это  оказывает  негативное  влияние  на  владение  

письмом  и  счетом  в  процессе  школьного  обучения. 

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  

отличается  качественным  своеобразием,  при  этом  нарушенной  уже  оказывается  уже  

первая  ступень  познания  –  ощущения  и  восприятие.  Неточность  и  слабость  

дифференцировки  зрительных,  слуховых,  кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  

вкусовых  ощущен6ий  приводят  к  затруднению    адекватности  ориентировки  детей  с  

умственной  отсталостью  в  окружающей  среде.  В  процессе  усвоения  отдельных  

школьных  предметов  это  проявляется  в  замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  

ученого  материала,  в  частности  в  смешении  графически  сходных  букв,  цифр,  

отдельных  звуков  или  слов. 

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно  

связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  

полученной  информации  обучающимися  с  умственной  отсталостью  также  обладает  

целым  рядом  специфических  особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,  иногда  

случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и  

запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,  

формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует  многократных  повторений.  

Особенности  нервной  системы  школьников  с  умственной  отсталостью  проявляются  и  в  

особенностях  их  внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой  

устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  замедленностью  переключения.  В  

значительной  степени  нарушено  произвольное  внимание,  которое  связано  с  с  волевым  

напряжением,  направленным  на  преодоление  трудностей,  что  выражается  в  его  

нестойкости  и  быстрой  утомляемости. 

Вместе  с  тем,  при  проведении  длительной,  систематической  с  специально  

организованной  работы,  направленной  на  обучение  этой  группы  школьников  

целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды  

деятельности:  изобразительная  и  конструктивная  деятельность,  игра,  в  том  числе  

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

профильного  труда.  Следует  отметить  независимость  и  самостоятельность  этой  

категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  овладению  необходимыми  

социально-бытовыми  навыками.   

Нарушение  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  

и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливает  проявление  некоторых  специфических  

особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  проявляющиеся    в  

примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет  правильн ое  

отношение  со  сверстниками  и  взрослыми.  Эти  учащиеся  способны  к    развитию,  хотя  

оно  осуществляется  замедленно,  атипично. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Цели    и    задачи,    решаемые    при    реализации    рабочей    программы  

Задачи  преподавания  математики: 

 дать  учащимся  такие  доступные  количественные,  пространственные,  временные  и  

геометрические  представления,  которые  помогут  им  в  дальнейшем  включиться  в  

трудовую  деятельность; 

 использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  

развития  учащихся  с  нарушением  интеллекта  и  коррекции  недостатков  их  

познавательной  деятельности  и  личностных  качеств;  

 развивать  речь  учащихся,  обогащая  ее  математической  терминологией;  

 воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  

настойчивость,  трудолюбие,  самостоятельность,  навыки  контроля  и  самоконтроля,  

развивать  точность  измерения  и  глазомер,  умение  планировать  работу  и  доводить  

начатое  дело  до  завершения. 

Задачи  обучения: 

 приобретение  знаний  о  нумерации  в  пределах  1000  и  арифметических  действиях  

в  данном  пределе,  об  образовании,  сравнении  обыкновенных  дробей  и  их  видах,  о  

задачах  на  кратное  и  разностное  сравнение,  нахождение  периметра  многоугольника,    о  

единицах  измерения  длины  массы,  времени; 

 овладение  способами  деятельностей,  способами  индивидуальной,  фронтальной,    

групповой  деятельности; 

 освоение  компетенций:  коммуникативной,  ценностно-ориентированной  и  учебно-

познавательной. 

Цели  обучения  математике: 

 развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование  

предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  

практических  задач,  продолжение  образования; 

 освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных  

представлений  о  математике; 

 воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  

знания  в  повседневной  жизни. 

    Программа  определяет  оптимальный  объем  знаний  и  умений  по  математике,  

который,  как  показывает  опыт,  доступен  большинству  школьников.  

Некоторые  учащиеся  незначительно,  но  постоянно  отстают  от  одноклассников  в  

усвоении  знаний.  Однако  они  должны  участвовать  во  фронтальной  работе  вместе  со  

всем  классом  (решать  легкие  примеры,  повторять  вопросы,  действия,  объяснения  за  

учителем  или  хорошо  успевающим  учеником,  списывать  с  доски,  работать  у  доски  с  

помощью  учителя).  Для  самостоятельного  выполнения  таким  учащимся  следует  давать  

посильные  для  них  задания. 

В  9  классе  учащихся  продолжают  знакомить  с  многозначными  числами  в  

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

выделять  классы  и  разряды. 

    Продолжается  ознакомление  с  величинами,  с  приемами  письменных  

арифметических  действий  с  числами,  полученными  при  измерении  величин.  Учащиеся  

должны  получить  реальные  представления  о  каждой  единице  измерения,  знать  их  



последовательность  от  самой  мелкой  до  самой  крупной  (и  в  обратном  порядке),  

свободно  пользоваться  зависимостью  между  крупными  и  мелкими  единицами  для  

выполнения  преобразований  чисел,  их  записи  с  полным  набором  знаков  в  мелких  

мерах  (5  км  003  м,  14р.  02  к.  и  т.  п.). 

Выполнение  арифметических  действий  с  числами,  полученными  при  измерении  

величин,  должно  способствовать  более  глубокому  знанию  единиц  измерения,  их  

соотношений  с  тем,  чтобы  в  дальнейшем  учащиеся  смогли  выражать  данные  числа  

десятичными  дробями  и  производить  вычисления  в  десятичных  дробях.  

Геометрический  материал  занимает  важное  место  в  обучении  математике.  На  

уроках  геометрии  учащиеся  учатся  распознавать  геометрические  фигуры,  тела  на  

моделях,  рисунках,  чертежах.  Определять  форму  реальных  предметов.  Они  знакомятся  

со  свойствами  фигур,  овладевают  элементарными  графическими  умениями,  приемами   

применения  измерительных  и  чертежных  инструментов,  приобретают  практические  

умения  в  решении  задач  измерительного  и  вычислительного  характера.  

  Программа    рассчитана  на  один  год. 

Основные  требования  к  умениям  учащихся. 

  Учитывая  развитие  каждого  конкретного  ученика,  предъявляются    разно  

уровневые  требования  к  овладению  знаниями:  1-й  —  базовый  уровень,  2-й  —  

минимально  необходимый.  Это  дает  возможность  учителю  практически  осуществлять  

дифференцированный  подход  к  обучению  ребенка  с  нарушенным  интеллектом.  

1  уровень. 

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

            •  складывать,  вычитать  целые  числа  в  пределах  1  000  000  и  числа,  полученные  

при  измерении,  умножать  и  делить  их  на  трехзначное  число;  

            •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  числами  до  1  000  000  с  

использованием  микрокалькулятора  и  предварительной  приблизительной  оценкой  

результата  путем  округления  компонентов  действий  до  высших  разрядных  единиц;  

            •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  десятичными  дробями  с  

использованием  микрокалькулятора  и  предварительной  приблизительной  оценкой  

результата  в  случае,  когда  целые  части  компонентов  действий  не  равны  нулю;  

            •  находить  один  и  несколько  процентов  от  числа; 

            •  находить  число  по  одной  его  части  (проценту); 

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

            •  решать  простые  и  составные  задачи,  требующие  вычисления  объема  

прямоугольного  параллелепипеда  (куба); 

            •  измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда  в  кубических  

единицах; 

            •  узнавать  и  называть  геометрические  тела:  призма,  пирамида. 

 

            2-й  уровень 



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

            •  складывать,  вычитать  целые  числа  и  числа,  полученные  при  измерении,  в  

пределах  1  000  000; 

            •  умножать  и  делить  целые  числа  и  числа,  полученные  при  измерении,  на  

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

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

использованием  микрокалькулятора  без  предварительной  оценки  результата;  умножение  

и  деление  на  двузначное  число; 

            •  выполнять  сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  с  использованием  

микрокалькулятора; 

            •  находить  один  процент  от  числа; 

            •  решать  задачи  на  нахождение  времени  при  встречном  движении  (допустима  

помощь  учителя); 

            •  решать  простые  задачи,  требующие  вычисления  объема  прямоугольного  

параллелепипеда  (куба)  (допустима  помощь  учителя); 

            •  измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда  (куба)  в  

кубических  единицах  (с  помощью  учителя); 

            •  узнавать  и  называть  геометрические  тела:  призма,  пирамида. 

Содержание  программы. 

            Повторение  нумерации  целых  чисел  в  пределах  1  000  000.     

Единицы  измерения  объема:  1  куб.  мм  (1  мм3),  1  куб.  см  (1  см3),  1  куб.  дм  (1  дм3),  

1  куб.  м  (1  м3),  1  куб.  км  (1  км3),  соотношения:  1  дм3  =  1000  см3,  1  м3  =  1000  дм3,  

1  м3  =  1  000  000  см3.  Запись  чисел,  полученных  при  измерении  объема,  в  виде  

десятичной  дроби  и  обратное  преобразование.    Все  виды  устных  вычислений  с  

разрядными  единицами  в  пределах  1  000  000. 

            Сложение  и  вычитание  целых  чисел  и  чисел,  полученных  при  измерении,  в  

пределах  1  000  000.  Умножение  и  деление  целых  чисел  и  чисел,  полученных  при  

измерении,  на  трехзначное  число  (несложные  случаи).  

          Использование  микрокалькулятора  для  всех  видов  вычислений  в  пределах  1  000  

000  с  целыми  числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  с  предварительной  

приблизительной  оценкой  результата  (округление  компонентов  действий  до  высших  

разрядных  единиц).  Нахождение  числа  по  одной  его  части.  Использование  

микрокалькулятора  для  выполнения  арифметических  действий  с  десятичными  дробями.  

(Для  сильных  учащихся  допустимо  выполнение  умножения  и  деления  дроби  на  дробь.)  

Предварительная  приблизительная  оценка  результата  в  случаях,  когда  целые  части  

компонентов  действий  не  равны  нулю. 

Понятие  процента.  Нахождение  одного  процента  от  числа.  Нахождение  

нескольких  процентов  от  числа.  Нахождение  числа  по  одному  проценту.    Задачи  на  

нахождение  числа  по  одной  его  части  (проценту).    Задачи  на  встречное  движение  (все  

случаи)  и  на  движение  в  разных  направлениях  (все  случаи). 

Простые  и  составные  задачи  геометрического  содержания,  требующие  вычисления  

объема  прямоугольного  параллелепипеда  (куба).  Геометрические  тела:  призма,  



пирамида.  Узнавание,  называние.    Объем  геометрического  тела.  Обозначение:  V.  

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллепипеда (куба). 

 Структура    курса 

 

№ Раздел    (глава,    модуль) 
   Количество    

часов 

Контрольные    

работы 

1 Геометрические    фигуры    и    тела. 32 4 

 Числа    целые    и    дробные. 34 4 

3 Проценты    и    дроби. 31 4 

 Обыкновенные    и    десятичные    дроби 17 2 

5 Повторение. 22 1 

 Итого: 136 15 

 

 

 

 



Биология 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении  

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека.  

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно- 

жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле  

человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, челове- 

ка. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп,  

скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей.  

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее  

значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 
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Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и  

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц.  

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение  

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в  

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке.  

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система  

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение  

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и  

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно 

- сосудистую систему. 



Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных  

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны.  

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, 

кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях.  

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для  

здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 
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Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 

для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием  

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике.  

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов  

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и  

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения  

мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 



Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и  

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти.__ Закаливание организма (солнечные и воздушные 

ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током.  

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика.  

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на  

условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы).  

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха.  

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную  

систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы.  

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.  

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и  

значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 



 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита- 

ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и  

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных  

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие  

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих  

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные  

исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого  

и настоящего; 

― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для  

понимания хода развития истории; 

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры,  

средству познания мира и самопознания. 

― формирование у школьников умений применять исторические знания для  

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;  

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от  

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета  

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных  

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О  

земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос- 

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие  

первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воору- 

женной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы  

войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика  

советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и  

политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против  

политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой  

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 



Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года.  

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского  

государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной  

власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток  

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление,  

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель  

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 
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Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в  

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней  

политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного  

образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 

К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной  

жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. 

Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению  

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и  

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско- 

финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР.  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны.  

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая  

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое  

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество  

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной  

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных 

лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной  

территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской  

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце  

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за  

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской  

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года.  

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в  

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны.  

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков,  

К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая  



Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Вос- 

становление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положе- 

ние в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вер- 

нувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР 

в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.  

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика  

укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осужде- 

ние культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 
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Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления  

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и  

технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Ку- 

рчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека.  

Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель».  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального  

положения населения и морального климата  в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в  

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана.  

Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического  

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых полити - 

ческих партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие  

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России 

Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и  

распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России  

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические  

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и  

политических условиях Основные направления национальной политики: успехи и  

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент  

России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию  

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели  

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно- 

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  



день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение  

Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

ловкости, быстроты и т. д.). 

 

Сельско-хозяйственный труд 

Рабочая учебная программа разработана на основе примерной (типовой) учебной 

программы   «Сельскохозяйственный труд»  

            Автор  Е.А. Ковалева   (Программы специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида: Сборник 2. – Москва.  Гуманитарный издательский  центр  ВЛАДОС, 2000. – 

240с.) для 5-9 классов.  

Программа допущена Министерством образования Российской Федерации. 

            В рабочую программу добавлен раздел по цветоводству и декоративному 

садоводству из программы «Цветоводство и декоративное садоводство» Е.А.Ковалева 

(Программа для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

Сборник 2. – Москва. Гуманитармый издательский центр ВЛАДОС, 2000.- 240с.). 

            Так же в  рабочую программу добавлен материал по технологии возделывания 

картофеля (Фирсов И.П. Технология растениеводства /И.П.Фирсов, А.М. Соловьёв, М.Ф. 

Трифонова. – М.: Колос, 2006. – 472с. Дорожкина Н.А. Картофель / Н.А.Дорожкина. – 

Мн.: Уроджай, 1972г – 448с.).  

            Для успешного обучения детей сельскохозяйственному труду используются 

учебники автора Е.А. Ковалевой и пособие для учителя «Методика обучения   

сельскохозяйственному труду» Е.А Ковалевой.         

            Данная программа составлена с учетом психофизических возможностей учащихся.  

            Проблема коррекционного влияния сельскохозяйственного  труда на развитие 

детей с интеллектуальной недостаточность приобретает в настоящее время особое 

значение в связи с необходимостью подготовки    учащихся к практической деятельности.  

            Коррекционное значение занятия трудом умственно отсталыми школьниками, 

заключается в том, что труд в значительной степени способствует воспитанию 

положительных качеств личности детей. Известно, что умственно отсталые дети слабо 

используют трудовые умения и навыки в новой для них ситуации. Трудовая деятельность 

способствуют применению знаний и умений, приобретенных во время обучения, в 

практической деятельности вне школы. 

           Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые 

оказывают благотворное влияние на весь организм ребенка. У них воспитываются 

необходимые навыки личной гигиены, привычка следить за чистотой помещения, что 

создает условия для здорового образа жизни. Включение школьников в разнообразный 

труд позволяет также постигнуть его красоту, получить удовлетворение от его результата.  

           Программа  содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах.  

           При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется 

на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания, 

математики, изобразительной деятельности.  

     Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. По 

всем темам с ребятами проводиться инструктаж по технике безопасности.  Программа 



рассчитана на подготовку учащихся с ОВЗ  (детей инвалидов  и детей с нарушением 

интеллекта, легкой и умеренной степенью умственной отсталости  к ручному труду в 

овощеводческих и цветоводческих предприятиях,  а также на животноводческой ферме в 

крупных животноводческих хозяйствах.    Для организации обучения школа располагает 

территорией, достаточной для разбивки цветников и для выращивания овощных культур.    

Программа содержит темы по растениеводству и цветоводству, а также по животноводству 

и плодоводству. 

     Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и 

мелкой моторики умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с 

ручной работой и семенами цветочных и овощных культур). 

     Предлагаемые разделы и темы не являются строго обязательными.  Они варьируются 

исходя из возможностей учеников, местных почвенно-климатических условий, 

специализации базового предприятия.  

     Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала определяется 

уровнем подготовленности учеников. 

Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием овощных 

растений.  Научить приемам их выращивания.  

Познакомить с крупнорогатым скотом. Научить приемам работы на молочно-

товарной ферме, тем самым способствуя социальной адаптации ребят.  

           Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены 

такие формы занятий, как экскурсии, практические и лабораторные работы, используется 

наглядный, дидактический материал. Для закрепления знаний к каждому разделу 

прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти 

проводиться самостоятельная  или контрольная работа. 

 

Основная  цель:  - допрофессиональная  подготовка учащихся с ОВЗ   (детей 

инвалидов  и детей с нарушением интеллекта, легкой и умеренной  степенью 

умственной отсталости . 

       Задачи: 

 Овладение учащимися сельскохозяйственными знаниями, 

агротехнологической культурой на основе включения учащихся в 

разнообразные виды сельскохозяйственной   деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов,трудовыми  умениями и 

навыками, достаточными для работы на сельскохозяйственном 

производстве. 

 Коррекция недостатков трудовой деятельности. 

 Воспитание положительного отношения к труду. 

 Содействие физическому развитию, укреплению их здоровья. 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям, различных 

профессий и результатам их труда. 

 Получение опыта применения сельскохозяйственных знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 



 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 

и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда.  

 

          Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

сельскохозяйственному труду является комбинированный урок.  

Содержание программы 

            В программу 9 класса входят разделы Растениеводство и Животноводство.   На 

занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с уборкой урожая томатов и огурцов.  

Учатся выращивать различные сорта огурцов в защищенном грунте.   Ухаживать за 

молодым садом.   На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за 

крупнорогатым скотом. Изучают правила производственной санитарии на молочной 

ферме. Учатся выращивать телят и молодняк крупнорогатого скота.  Осваивают ручное и 

механизированное доение коров.   Знакомятся с пастбищным содержанием 

крупнорогатого скота. Данный материал изучается на основе имеющихся у учащихся 

личных подсобных хозяйств.  

           Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений.  

Основными формами проведения занятий являются теоретические занятия и  

практические работы, экскурсии, беседы. 

           Занятия проводятся по 2 урока (пара).     

                                              

Тематическое планирование 

Преподавание сельскохозяйственного труда включает следующие разделы: 

Тема Общее количество 

часов 

Из них 

практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1 2   

Вводное занятие 1   

Растениеводство. Томат 7 3  

Огурец 1   

Выращивание огурца в 

защищенном грунте. 

2   

Перец. 2 -  

Капуста. 2 -  

Тыква 2 -  

Обобщающее комплексное 

занятие по ознакомлению с 

2 -  



окружающим миром 

Контрольная работа. Овощная 

викторина 

1 - 1 

Уход за молодым садом.  8 2  

Контрольная работа 1 - 1 

Животноводство. 

Производственная санитария на 

молочной ферме 

2 -  

Раздой новотельных коров. 2 -  

Выращивание телят и молодняка 

крупнорогатого скота. 

3 -  

Механизация доения коров. 3 -  

Контрольная работа 1 - 1 

Удобрения 2 -  

Почвы 3 -  

Овощеводство. Особенности 

выращивания культур 

6   

Декоративное садоводство. 2 -  

Деревья и кустарники лиственных 

пород. 

4 1  

Хвойные деревья и кустарники. 1 -  

Контрольная работа 1 - 1 

Корнеплоды.    

Редис. 2 -  

Лук. 2 -  

Свекла. 3 -  

Морковь. 3 -  

Технология выращивания 

картофеля. 

6 -  

Контрольная работа 1 - 1 

Овощеводство.    

Выращивание рассады овощных 

культур. 

6 3  

Цветоводство. 5 2  

Контрольная работа 1 - 1 

Пастбищное содержание крупного 

рогатого скота. 

3 -  

Лошади. 1 -  

Декоративное садоводство. 2 1  



Посадка дерева и кустарника. 

Цветоводство. Весенние работы 

на учебно – опытном участке. 

4 1  

Устройство цветников. Высадка 

рассады цветочно – декоративных 

культур в грунт. 

4 2  

    

Всего часов 102 15 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


