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пст. Билитуй 



Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития муниципального 

общеобразовательного учреждения Билитуйская средняя 

общеобразовательная школа. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития   далее – 

А        обучающихся с З Р   представляет собой документ  

характеризующий главн е цели  задачи и направления обучения  воспитания  

развития обучающихся с ограниченн ми возможностями здоровья - с 

задержкой психического развития  далее - З Р   - с учетом особенностей их 

психо изического развития  индивидуальн х возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанн х лиц.  

 рограмма предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития  способн х усвоить адаптированную образовательную программу 

основного общего образования в условиях инклюзивного обучения при 

создании специальн х условий.  

 ель реализации А        обучающихся с З Р направлена на создание 

условий для максимального удовлетворения особ х образовательн х 

потребностей обучающихся с З Р  обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного оп та.  

А        обучающихся с З Р содержит три раздела  целевой  

содержательн й и организационн й.  

 елевой раздел определяет общее назначение  цели и планируем е 

результат  реализации А        обучающихся с З Р  а также способ  оп- 

ределения достижения  тих целей и результатов.  елевой раздел включает 

пояснительную записку; планируем е результат  освоения обучающимися с 

З Р А       ; систему оценки достижения планируем х результатов 

освоения программ .  

Содержательн й раздел определяет общее содержание     обучающихся с 

З Р и включает направления и содержание программ  коррекционной 

работ   ориентированную на достижение личностн х  предметн х и 

метапредметн х результатов.  

 рганизационн й раздел включает учебн й план    ; систему 

специальн х условий реализации А        обучающихся с З Р.  



 рограмма адресована педагогическим работникам  обучающих детей с   З, 

учителям  классн м руководителям  учителям-де ектологам  педагогам- 

психологам  учителям-логопедам и социальн м педагогам.  

        РАЗД   1. ояснительная записка  

1.1  ормативно-правовой основой обучения с ограниченн ми возможностями здоровья с 

задержкой психического развития послужили следующие документ    

-   едеральн й закон Российской  едерации от 2  декабря 2012 г.   2  - З    

социальной защите инвалидов в Российской  едерации  - Закон Российской  едерации от 

24 ноября 1  5 г.   181- З с дополнениями и изменениями  

-    концепции интегрированного обучения лиц с ограниченн ми возможностями 

здоровья  со специальн ми образовательн ми потребностями  Минобразования Р  от 

16.04.2001 N 29/1524-6 

-    создании условий для получения образования детьми с ограниченн ми 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами –  исьмо Министерства образования и 

науки Р  от 18.04.2008  o А -150/06  

-  едеральн й компонент государственн х общеобразовательн х стандартов начального 

общего  основного общего и среднего  полного  общего образования   риказ 

Минобрнауки Р  от 05.0 .2004г.  o 108  ; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательн х учреждениях 

Сан и  2.4.2.2821 – 10.  

- Устав школ    

1.2  риоритетн е направления  цель и задачи образовательного процесса.  

  бор приоритетн х направлений работ  школ   определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с   З определяется в зависимости от 

специ ических характеристик образовательного пространства школ   а именно   

- социальн м заказом на обеспечение образовательн х услуг для обучающихся с 

ограниченн ми возможностями здоровья;  

 -  индивидуальн ми возможностями  способностями и интересами обучающихся с 
интеллектуальн ми нарушениями и их родителей; реальн м состоянием 

 изического и нравственного здоровья обучающихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоров й образ жизни;  

 -  необходимостью активизировать становление ценностн х ориентаций 
обучающихся через систему воспитания дополнительного образования  

обеспечивающую содержательн й образовательно-культурн й досуг.  

Таким образом  организация инклюзивного образования в школе строится на  

принципах личностно-ориентированной педагогики  гуманизации образования и 

вариативности содержания образования.   данной адаптированной 

образовательной программе  ормируются следующие приоритетн е направления 

деятельности педагогического коллектива   



o -  осуществление обучения и воспитания личности  способной 
адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей  обществом и государством  уважающей 

права  свобод  других граждан   онституцию и закон   способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми   

o -  обеспечение непрер вности начального общего  основного общего 
специального  коррекционного  образования;  

o -  обеспечение мер  пов шающих    ективность социальной адаптации 
обучающихся;  

- создание условий для сохранения и укрепления  изического и нравственного здоровья 
обучающихся.  

 риоритетн е направления в деятельности школ  в вопросах инклюзивного образования 

могут б ть реализован  лишь при четком  взаимодополняющем взаимодействии 

основн х структурн х блоков   

 -  педагогическая работа  обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательн х программ;  

 -  психологическая работа  обеспечивающая коррекционную направленность 
обучения и воспитания и ком ортность обучающихся в рамках образовательного 

пространства школ ;  

 -  воспитательная работа  обеспечивающая становление ценностн х ориентаций 
личности;  

 -  внедрение здоровьесберегающих технологий  обеспечивающих  ормирование 
стереотипа здорового образа жизни.  

 сновной целью адаптированной образовательной программ  является создание в 

школе гуманной педагогической сред  с целью социально – персональной 

реабилитации детей с   З и последующей их интеграции в современном 

социально –  кономическом и культурно – нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основн х 

задач   

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с   З на получение 

бесплатного образования;  

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работ  с учащимися 

с различн ми  ормами отклонений в развитии;  

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с   З на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальн х способностей обучающихся с   З.  

Среди коррекционн х задач особо в деляются и имеют методическую 

обеспеченность следующие   

развивать познавательную активность детей  достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала  обеспечением     екта новизн   при решении 



учебн х задач ; 

развивать обще интеллектуальн е умения  прием  анализа  сравнения  обобщения  

нав ки группировки и класси икации;  

осуществлять нормализацию учебной деятельности   ормировать умение 

ориентироваться в задании  воспит вать нав ки самоконтроля  самооценки; развивать 

словарь  устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

проводить социальную про илактику   ормировать нав ки общения  правильного 

поведения.  

1.3. сновн е задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на 

основной ступени образования: 

-  ормирование социально-нравственного поведения обучающихся  обеспечивающего 
успешную адаптацию к нов м условиям обучения  осознание изменившихся условий, 

собственн х недостатков  неумение общаться  умственная пассивность  неумение строить 

межличностн е отношения и др.   развитие потребности преодолеть их  вера в успех  

осознание необходимости самоконтроля.  

 -  Развитие личностн х компонентов познавательной деятельности  активность  
самостоятельность  произвольность    ормирование самостоятельности  гибкости 

м шления.  

 -   ормирование и закрепление умений и нав ков планирования деятельности  
само- контроля  развитие умений воспринимать и использовать ин ормацию из 

разн х источников  межпредметн е связи  радио  телевидение  литература  в 

целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности.  

 -   ндивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 
развития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальн х отклонений 

 нарушений  в развитии  повторение ключев х вопросов программ  начальной 

школ   отработка основн х умений и нав ков).  

 -   храна и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 
обучающихся  предупреждение психо изических перегрузок   моциональн х 

ср вов; создание климата психологического ком орта  обеспечение хороших 

результатов во  ронтальной и индивидуальной работе школьников; занятия 

спортом.  

 -  Создание благоприятной социальной сред   которая обеспечивает 
соответствующее возрасту развитие подростка  стимуляцию его познавательной 

деятельности  коммуникативн х  ункций речи  активное воздействие на 

 ормирование общеинтеллектуальн х и общедеятельностн х умений.  

 -  Системн й разносторонний контроль развития подростка с помощью 
специалистов  классн й руководитель  психолог  социальн й педагог . 

 существление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка  другими членами 

его семьи.  

1.4  едагогические кадр   работающие по программе для обучающихся с 

ограниченн ми возможностями здоровья с задержкой психического развития  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченн ми возможностями здоровья 

основной образовательной программ  начального общего образования  коррекции 



их развития необходимо введен  в штатное расписание общеобразовательного 

учреждения ставки педагогических  педагог-психолог  социальн й педагог и 

логопед.  и медицинских работников. Уровень квали икации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квали икационн м характеристикам по соответствующей 

должности.  

 о мере необходимости осуществляется подготовка  переподготовка и пов шение 

квали икации работников образовательн х учреждений  занимающихся решением 

вопросов образования детей с умеренно ограниченн ми возможностями здоровья. 

 едагогические работники образовательного учреждения должн  иметь ч ткое 

представление об особенностях психического и  или   изического развития детей с 

умеренно ограниченн ми возможностями здоровья  о методиках и технологиях 

организации образовательного и процесса адаптации.  

Главная цель учителя  работающего с обучающимися с ограниченн ми 

возможностями здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей 

к учебному процессу  дать им возможность поверить в свои сил  и не затеряться 

среди общей масс  обучающихся.  еобходимо учит вать  что у обучающихся  как 

правило  ослаблен интерес к учению  в их поведении может преобладать 

пассивность.  о тому с самого начала надо всеми средствами вовлекать их в 

активную учебную деятельность.  сновной воспитательной задачей  которую 

ставит учитель  будет  воспитание мотивации к учению.  менно  та задача 

соотносится с  ункционалом учителя  работающим в  тих классах  и направлена на 

то  чтоб  способствовать обучению ребенка.  

   ективн м средством активизации учебной деятельности школьников, развития и 

познавательн х способностей  пов шения качества знаний является систематическое 

использование игров х моментов и дидактических игр на разн х  тапах изучения 

материала.  

 рганизуя учебн й процесс  нужно постоянно иметь в виду следующее  учебная 

деятельность должна б ть богатой по содержанию  требовать от школьников 

интеллектуального напряжения.   то же время обязательн е требования  особенно на 

перв х порах  должн  б ть очень невелики по охвату материала и  безусловно  доступн  

детям. Только доступность и понимание помогут в звать у обучающихся интерес к 

учению.  ажно  чтоб  школьники поверили в свои сил   исп тали успех в учебе.  менно 

учебн й успех в  том возрасте может стать сильнейшим мотивом  в з вающим желание 

учиться.  

1.5  ринцип  коррекционно-развивающего обучения   

- Динамичность восприятия учебного материала.  редполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания  при в полнении котор х 

используются действия различн х анализаторов  слухового  зрительного  

кинестетического.  

-  ринцип продуктивной обработки ин ормации.   учебн й процесс необходимо 

включать задания  предполагающие самостоятельную обработку ин ормации учениками с 

использованием дозированной по тапной помощи педагога.  редварительно учитель 

обучает работать с ин ормацией по образцу  алгоритму  вопросам. Ученик осуществляет 

перенос показанного способа обработки ин ормации на сво  индивидуальное задание.  



-  ринцип развития и коррекции в сших психических  ункций основан на включении в 

урок специальн х упражнений по коррекции и развитию внимания  памяти  нав ков 

чтения и устного в сказ вания.  

-  ринцип мотивации к учению подразумевает  что каждое учебное задание должно б ть 

четким  т. е. ученик должен точно знать  что надо сделать для получения результата. 

У ученика в случае затруднения должна б ть возможность воспользоваться опорой по 

образцу  

по алгоритму  заб л - повторю - вспомню - сделаю).  

  общеобразовательной организации могут обучаться школьники с   З по заключению 

 М   и с согласия родителей  законн х представителей  по программе для обучающихся 

с ограниченн ми возможностями здоровья с задержкой психического развития  

Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития  имеющих потенциально сохранн е возможности 

интеллектуального развития.  рограмма направлена на обеспечение коррекции их 

психического развития и  моционально-волевой с ер   активизации познавательной 

деятельности   ормирования нав ков и умений учебной деятельности.  

 бразовательн е программ  для обучающихся с ограниченн ми возможностями 

здоровья с задержкой психического развития разрабат ваются на основе государственного 

образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей психо изического 

развития и индивидуальн х возможностей обучающихся.  

2.  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программ  для обучающихся 

с ограниченн ми возможностями здоровья с задержкой психического развития  

 сихолого-дидактические принцип  коррекционно-развивающего обучения   

- - -  

-  

введение в содержание обучения разделов  котор е предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития   ормирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; использование методов и приемов обучения с 

ориентацией на  зону ближайшего развития  ребенка  создание оптимальн х условий для 

реализации его потенциальн х возможностей;  

коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса  обеспечивающего 

решение задач общего развития  воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи обучающихся  преодоление индивидуальн х недостатков развития;  

определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленн ми задачами.  

. 

2.1 Ступени обучения.  



Адаптированная образовательная программа реализуется на первой и второй ступени 

образования   

-первая ступень - начальное общее образование- 4 года - вторая ступень – основное общее 

образование – 5 лет.  

II ступень обучения  

Учебн й план для 5–   классов ориентирован на 5 – летний нормативн й срок освоения 

государственн х образовательн х программ основного общего образования. Содержание 

обучения в 5- -х классах реализует принцип преемственности между начальной и 

основной школой  создает условия для подготовки обучающихся к в бору про иля 

дальнейшего образования  их социального самоопределения и самообразования  

2.2 Содержание подготовки обучающихся  

- на первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школ  призван:  

с ормировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися  учителями и учащимися; помочь детям с   З приобрести оп т общения и 

сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию  корригировать 

нарушенн е познавательн е процесс   заложить основ   ормирования личностн х 

качеств  создать условия для охран  и укрепления  изического и психического здоровья 

детей  обеспечения их  моционального благополучия  

- на второй ступени обучения  представляющей собой продолжение  ормирования 

познавательн х интересов обучающихся и их самообразовательн х нав ков  

педагогический коллектив основной школ  стремится заложить  ундамент общей 

образовательной подготовки школьников  необходим й для освоения 

общеобразовательной программ  для детей VII вида  создать условия для самов ражения 

обучающихся на учебн х занятиях в школе.  

2.   одход  и организация образовательного пространства школ .  

 бучающиеся  обучающиеся по программе для обучающихся с ограниченн ми 

возможностями здоровья с задержкой психического развития  занимаются в 

общеобразовательном классе.  

Учит вая контингент детей  обучающихся по данной программе  школа использует  

учебн е программ  по предметам и УМ  массовой общеобразовательной школ . 

Данная категория детей нуждается в психолого-педагогическом и медицинском 

сопровождении  которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его 

интеграции в образовательную среду.  сихологическое направление ведет педагог- 

психолог. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого ученика  интегрированного в общеобразовательн й класс. Также 

коррекционн е занятия по устранению устн х и письменн х ошибок в речи проводит  

учитель-логопед. 

  школе уделяется большое внимание про илактике правонарушений  осуществляется  

контроль посещаемости данн ми учащимися школьн х занятий  встречи с родителями  

консультации педагога – психолога  обследование семей социальн м педагогом.  



2.4  сихологические особенности школьников  обучающихся по программе для 

обучающихся с ограниченн ми возможностями здоровья с задержкой психического 

развития.  

 замедленн й темп  ормирования обобщ нн х знаний,  

 интеллектуальная пассивность детей,  

 пов шенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С уч том  

 тих особенностей  в    намечен  пути обучения   

• обучение в несколько замедленном темпе  особенно на начальном  тапе изучения  

нового материала   

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией  

общих положений  

 обучение с большим количеством упражнений  в полнение котор х опирается на  

прямой показ при мов решения  

 постепенное сокращение помощи со сторон   

 постепенное пов шение трудности заданий  

 постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения,  

стимулирующей развитие познавательн х интересов 

 ри определении методик обучения особое внимание уделяется пов шению 

уровня  

интеллектуального развития обучающихся.  арактерной особенностью учебно- 

воспитательного процесса в  тих классах является не пассивное приспособление к 

слаб м сторонам психики детей  а принцип активного воздействия на их 

умственное развитие в целях максимального использования потенциальн х 

возможностей каждого.   целях успешного решения задач обучения в  тих классах 

активно используются организационно- педагогические технологии   

• Сочетание индивидуальной и ди  еренцированной работ  с обучающимися на уроке с 

целью устранения причин  в з вающих трудность в обучении  оказание индивидуальной 

помощи учащимся   

•  оммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной куль- тур   

развития речи  памяти.  

•  з предметн х технологий используются в основном игровая технология для раз- вития 

познавательн х интересов обучающихся в соответствии с возрастн ми особенностями 

детей.  

2.5  собенности обучения по предметам   

- небольшой  дозированн й  объем подачи материала; - подготовительн е упражнения; 

- постоянное повторение и закрепление материала;  



- использование наглядности и связь с жизнью; - смена видов деятельности на уроке.  

 а уроках необходимо создавать оптимальн е условия для усвоения базового материала  

котор й осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал должен 

б ть по содержанию и объему  посильн м для обучающихся.  роцесс овладения 

материалом строим на многократной тренировке в применении полученн х знаний.  

Уроки чаще всего имеют следующую структуру   

 -  обязательн й психологический настрой на урок  мотивация;  

 -  проверка домашнего задания;  

 -  актуализация знаний;  

 -  изучение новой тем  с обязательн м использованием наглядного  раздаточного  

 -  материала;  

 -  закрепление новой тем    сделай по образцу  ;  

 -  повторение   ормирование умений  найди ошибку);  

 -  подведение итогов уроков  оценка  самооценка .  

 ри организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченн ми 

возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учит вать 

методические рекомендации  котор е даются для преподавания в общеобразовательн х 

классах.  днако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учит вать их 

характерн е особенности и соблюдать определенн е принцип  и требования при 

проведении уроков.  

Учебн й процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устн х и 

письменн х видов работ  как при изучении теории  так и при решении задач.  

 бъяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания.  ри 

изучении тем рекомендуется использовать наглядн й материал  опорн е схем   карт  и 

т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала 

перед основн ми темами курса.  

 тработка основн х умений и нав ков осуществляется на большом числе несложн х  

доступн х учащимся упражнений.   то же время  то не означает монотонной и скучной 

деятельности  так как курс наполняется заданиями  разнообразн ми по  орме и 

содержанию  позволяющими применять получаем е знания в большом многообразии 

ситуаций.  

Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного 

дидактического материала  позволяющего постоянно осуществлять многократность 

повторения  таблиц; карточек; карточек-опор.  

 нтеллектуальное развитие непосредственн м образом связанно с развитием речи. 

 о тому важн м и непременн м принципом работ  является внимание к речевому 

развитию.  бучающиеся в классе должн  много говорить и запис вать.  ни должн  

объяснять свои действия  вслух разъяснять свои м сли  сс латься на известн е правила  

 акт   в сказ вать догадки  предлагать способ  решения  задавать вопрос . 

 еобходимо поощрять их к  тому. Желательно  чтоб  вопрос  и замечания типа  

  очему?     ак можно объяснить?     ак т  думаешь?  - постоянно звучали на уроках.  



 еобходимо также постоянно  ормировать у детей умение работать с учебником  

справочной литературой.  роме того  данн х обучающихся отличают ограниченн й запас 

общих сведений и представлений  обедн нн й словарн й запас  по тому следует уделять 

внимание работе над терминами.  

Рекомендуется использовать следующие при м : 

- диктант   записать и прочитать слова  поставить ударение    

 -  спис вание определений и правил из учебника  в делить главн е слова  

установить связи слов в тексте определения  подчеркнуть нужн е слова  используя 

разн е цвета  в учить  привести пример     

 -  работа с текстами учебников  слушание подготовленн х сообщений о словах, 

терминах.  

 аждое с ормированное у школьников умение следует доводить до нав ка  

побуждая их к в полнению работ различного характера  диктантов  практических  

самостоятельн х  контрольн х работ  зач тов.  асть  тих работ можно проводить в 

так наз ваемой полуустной  орме  когда на одни вопрос  обучающиеся отвечают 

письменно  а на другие устно  подняв руку и дождавшись  когда учитель сможет 

подойти и в слушать ответ.  

  процессе изучения кажд й тем  рекомендуется проводить самостоятельн е 

работ  обучающего характера. Самостоятельн е работ  состоят из обязательной и 

дополнительной частей.   полнение заданий дополнительной части не является 

обязательн м.  о в силу того  что обучающиеся продвигаются в уч бе разн ми 

темпами  им предоставляется возможность достичь более в сокого уровня и  

соответственно  получить более в сокую оценку.   начале самостоятельн е 

работ  необходимо проводить по образцу  алгоритму  впоследствии постоянно 

усложняя материал  добавлять задания продуктивного характера  а для кого-то и 

творческого.  

 осле изучения тем  или раздела организуются контрольн е работ .  

 онтрольн е работ  в полняются только письменно.  осле контрольной работ  

обязательна работа по коррекции знаний, умений и нав ков обучающихся.  

 орма зач та может б ть самой свободной  т.е. одни обучающиеся могут отвечать 

устно по специальн м билетам  а другие в полнять задания в письменном виде.  

Таким образом  четкая постановка цели и задач  определение структур  и 

преемственности  тапов  тщательн й отбор методов и при мов с опорой на 

несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации, 

организующая роль педагога  создание атмос ер  психологического ком орта – 

необходим е условия    ективного планирования и проведения урока по 

программе для обучающихся с ограниченн ми возможностями здоровья с 

задержкой психического развития.  

2.6  арактеристика видов деятельности и задач  решаем х субъектами образовательного 

процесса.  

             сновное общее образование  



 ид  деятельности школьника  

индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

проектная деятельность  ориентированная на получение социально-значимого 

продукта  социальная деятельность  

творческая деятельность  художественное  техническое и другое творчество   

направленная на самореализацию и самосознание  

спортивная деятельность 

Среднее звено  реализующее программ  для обучающихся с ограниченн ми 

возможностями здоровья с задержкой психического развития  

Задачи в области обучения  

-Развивать социальн й интеллект школьников  т.е. способствовать их  

правильному пониманию окружающих  учить сопереживать другому  адекватно 

оценивать себя. 

 ормировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу. 

 существлять личностн й подход в учебно-воспитательном процессе.  

Задачи в области воспитания  

-  ормировать умения самовоспитания  самообразования  обеспечить условия  

для максимальной самореализации. 

-  ормировать умение использовать нравственн е знания и соотносить их  

со своими поступками. 

- Закреплять в духовном сознании обучающегося с задержкой психического  

развития группов е норм  гуманного отношения  миролюбия  гуманистических 

установок и прив чек через доступн е  орм  социального поведения.  

Задачи в области психического развития   

-  беспечивать совместно с медицинским сопровождением  

систематическую реабилитацию психического здоровья детей с задержкой психического 

развития.  

-  беспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую 

поддержку.  

Задачи в области социализации  

- Развивать потребность в расширении адекватн х социальн х контактов  снимать  

 

у обучающихся коммуникативную тревожность. 

- Готовить обучающихся к про ессиональному и жизненному в бору  

Задачи  решаем е педагогами  

- реализовать образовательную программу основной школ  в  



разнообразн х организационно-учебн х  ормах  

- подготовить обучающихся к в бору про ессии  

- организовать систему социальной жизнедеятельности  создать пространство для  

реализации подростков  проявления инициативн х действий  адаптации в обществе.  

 .  ланируем е результат .  

  школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с   З. Требования  

предъявляем е к учащимся  согласуются с требованиями образовательн х программ и 

рекомендациями по оценке знаний  умений и нав ков обучающихся.  тветственность за 

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя.  опрос  качества 

обучения обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля.  

 о результатам освоения основной общеобразовательной программ  в пускники 

проходят государственную  итоговую  аттестацию и получают аттестат об основном 

общем образовании.  

Модель в пускника школ   

  пусник основной школ  -  то ученик   

- котор й успешно освоил образовательную программу основного общего 

образования;  

- котор й участвует в коллективн х творческих делах; 

- у которого с ормирован  психические процесс ; 

-котор й осознает характер межличностн х отношений в коллективе. - у  

которого с ормирован  основ  правосознания; 

- котор й про ессионально ориентирован; 

- котор й участвует в самоуправлении образовательн м учреждением.  

Социально-педагогическое направление осуществляет социальн й педагог  

владеющий методами социально-педагогического обследования обучающихся и их 

семей  теоретическими и практическими знаниями по оказанию педагогической 

помощи школьникам и их семьям в решении вопросов социализации и адаптации. 

Специ ика деятельности социального педагога заключается в том  что он является 

координатором всех линий взаимодействия специалистов и семьи  направленн х 

на максимально    ективную помощь ребенку с ограниченн ми возможностями 

здоровья.  н отслеживает наличие преемственности между школой и семьей  

консультирует родителей по вопросам  ормирования адекватного социального 

поведения и воспитания ребенка в семье; изучает социальн е условия развития и 

воспитания ребенка в семье; взаимодействует с педагогами  специалистами служб 

социальной защит   по вопросам оказания социальной помощи обучающимся 

образовательного учреждения.  

 арактеристика учебн х программ.  

 .1.  бразовательная область   илология .  



Русский яз к.   ведущим общеучебн м целям программ  относятся  

воспитание культур  устной и письменной речи, 

 ормирование коммуникативн х умений: -грамотно и каллигра ически правильно 

писать   

-осм сливать тему  подчинять свое в сказ вание определенной теме и основной м сли,  

-составлять простой и сложн й план  тезис   конспект   

-отбирать материал из разн х источников  систематизировать  излагать логически  

последовательно в соответствии с планом  

-правильно в ражать м сли в устной и письменной  орме в соответствии с  

литературн ми нормами  ор о пическими  речев ми  грамматическими  

ор огра ическими  пунктуационн ми.   

- воспитание потребности в использовании дополнительн х источников ин ормации  

 спользование различн х  орм организации учебного процесса  уроки-семинар   

творческие отчет   уроки-зачет   кон еренции  уроки-праздники  дидактические игр   

мастерские  способствует в работки устойчивой мотивации  привитию интереса к урокам 

русского яз ка.  

 .2.  итература.  

 бщая цель литературного образования - приобщение обучающихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной культур   развитие способности к 

 стетическому восприятию искусства  оценки явлений литератур    ормирование 

гуманн х потребностей.  собое значение придается урокам литератур  в деле 

 ормирования у обучающихся оп та общения  основанного на гуманистических 

принципах.  

  основн м общеучебн м умениям и нав кам   ормируем м на урокам литератур  

относятся   

 -  умение читать и пересказ вать художественное произведение;  

 -  умение  ормулировать проблемн е вопрос   аргументированно отвечать по  

тексту  цитировать;  

 -  самостоятельно  ормулировать тему и идею произведения;  

 -  анализировать художественное произведение с учетом его жанра  в  

контексте культур    похи  современности   

 -  работать с разн ми источниками ин ормации  пользоваться словарями и  

справочниками;  

 -  владеть грамотной письменной речью  писать сочинения разн х жанров   

 -  уметь сопоставлять различн е точки зрения на одно и то же произведения  его  



героев  на отношение к  похе  обоснов вать свою оценку прочитанного 

произведения. Гуманизация преподавания литератур  проявляется в сочетании 

традиционн х и инновационн х методов обучения  в совместном творчестве 

учителя и обучающегося  их активном диалоге. Широко используются такие 

 орм  работ   как творческие мастерские письма  литературн е гостин е  уроки-

спектакли  очн е и заочн е  кскурсии по литературн м местам  кон еренции  

интегрирование учебного предмета  литература  с  

другими предметами гуманитарного цикла  

 . . Английский яз к. 

 ведущим общеучебн м целям программ  по английскому яз ку 

относятся  

- развитие речев х умений  аудирование  чтение и письмо ; 

-  ормирование умений инояз чной коммуникации; 

- гуманитарное и гуманистическое развитие личности обучающегося  

- расширение  рудиции обучающихся  их лингвистического   илологического и общего  

кругозора.  

Учит вая психологические  индивидуальн е и возрастн е особенности обучающихся  

учителя  У широко используют нов е  орм  и метод  организации занятий  

комплексн й коммуникативн й подход в обучении  проектная работа  аудиовизуальн е  

ин ормационн е технологии.  

 .4.  бразовательная область  Математика .  

Математика (5-6 класс  Алгебра (7-  класс   Геометрия (7-  класс   Содержание курса 

определяется  

 -  типовой программой Министерства образования Р   елью обучения математике 

является  ормирование   

 -  практических умений  связанн х с созданием и применением инструментария  

не- обходимого человеку в его продуктивной деятельности,  

 -  интеллектуальн х умений  связанн х с м шлением человека  с овладением 

опре- деленн м методом познания и преобразования мира.  

 .5.  бразовательная область   бществознание .  

Реализуется через предметн е курс    стория   бществознание  Геогра ия   

 стория. 

Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательн х  

учреждений.  стория 6-  класс  Министерства образования Р . 

 основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная  

структура исторического образования  направленная на развитие личности. 

Геогра ия.  собое внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач   

• привлечение обучающихся к решению геогра ических проблем на доступном им 

уровне;  



•  ормирование у обучающихся  кологического сознания   моционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии;  

•  кономическая и политическая подготовка.  

Для решения  тих задач широко используются бинарн е уроки  уроки- кскурсии  

интегрированн е уроки  кон еренции.  

 .6.  бразовательная область   стествознание .  

 бразовательная область представлена программами по природоведению  биологии  

химии   изики.  

 сновн ми задачами учебн х курсов образовательной области   стествознание  

являются   

 -   ормирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природ  - жизни 

на разн х уровнях ее организации   

 -  в работка систем  знаний  необходим х для понимания сущности глобальн х 

проблем современности   кологической   нергетической   кономической  

образовательной и др., от решений котор х зависит судьба человечества,  

 -  обучение системному м шлению  пониманию взаимосвязи и взаимозависимости  

многоуровневой организации природ   

 . .  бразовательная область   скусство .  

 бразовательная область представлена программами по изобразительному искусству  

муз ке.  сновн ми задачами программ  являются   

- овладение обучающимися знаниями  лементарн х основ реалистического рисунка;  

- развитие у детей изобразительн х способностей  художественного вкуса  творческого 

воображения.  

Муз ка.  

Содержание учебного курса определяется типов ми программами Министерства 

образования Р .  

 сновн ми задачами курса являются   

 -  развитие муз кального вкуса  способности критического суждения о муз ке;  

 -   ормирование обобщенного в разительного сл шания муз ки  ее интонации 

как  

средства передачи образного содержания   

 -  воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной  

культуре своего  течества и к мировой культуре;  



 -   ормирование социального оп та  оп та общения через активн е  орм  

участия  

школьников в муз кальном искусстве  хоровое пение  слушание и анализ 

муз кальн х произведений  муз кальн е импровизации  игр  .  

 .8.  бразовательная область   изическая культура .  

 бразовательная область представлена типов ми программами по  изической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности.  сновн ми задачами курсов 

являются   

 -  укрепление здоровья  содействие нормальному  изическому развитию;  

 -  обучение жизненно-важн м умениям и нав кам; развитие двигательн х  

 кондиционн х и координационн х  способностей;  

 -  приобретение необходим х знаний в области  изической культур  и спорта;  

 -  воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься  изическими  

упражнениями  сознательно применять их в целях отд ха  тренировки  пов шения  

работоспособности и укрепления здоровья;  

 -  содействие воспитанию нравственн х и волев х качеств  психических процессов  

и свойств личности;  

 -   ормирование умения предвидеть опасн е ситуации и правильно действовать  

в случае их возникновения.  

 . .  бразовательная область  Технологии . 

 та область представлена типов ми программами по технологии.  

4. Система показателей оценки достижений обучающихся.  

4.1 Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школ  в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине  прочности и 

систематичности знаний обучающихся  уровню их воспитанности и развития.  

 ункции контроля и оценки в основной школе:  

1.Социальная  ункция.  

Система контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения 

общественности  учеников класса  учителей  родителей и др.  и государства о состоянии и  

проблемах образования в данном обществе и на данном  тапе его развития.  то дает 

основание для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и 



отдаленной перспективах  внесения необходим х корректировок в систему образовании 

подрастающего поколения  оказания необходимой помощи как ученику  так и учителю.  

2. бразовательная  ункция определяет результат сравнения ожидаемого    екта 

обучения с действительн м. Со сторон  учителя осуществляется констатация качества 

усвоения учащимися учебного материала. Со сторон  обучающегося устанавливается  

каков  конкретн е результат  его учебной деятельности.  

 . оспитательная  ункция в ражается в рассмотрении  ормирования положительн х 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как  актору преодоления заниженной 

самооценки обучающихся и тревожности.  

4. моциональная  ункция проявляется в том  что любой вид оценки включая и отметки  

создает определенн й  моциональн й  он и в з вает соответствующую  моциональную 

реакцию обучающегося.  

5. н ормационная  ункция является основой диагноза планирования и прогнозирования, 

возможность проанализировать причин  неудачн х результатов и наметить конкретн е 

пути улучшения учебного процесса как со сторон  ведущего  тот процесс  так и со 

сторон  ведомого.  

6. ункция управления очень важна для развития самоконтроля школьника  его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность  адекватно принимать оценку 

педагога. Учителю  ункция управления помогает в явить пробел  и недостатки в 

организации педагогического процесса  ошибки в своей деятельности.  

4.2.  ценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников  

 ценка есть определение качества достигнут х школьником результатов обучения  

определяются следующие параметр  оценочной деятельности учителя:  

1.  

2. 3.  

- качество усвоения предметн х знаний-умений-нав ков  их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

- степень с ормированности учебной деятельности младшего школьника 

 коммуникативной  читательской  трудовой  художественной);  

- степень развития основн х качеств умственной деятельности  умения наблюдать  

анализировать  сравнивать  класси ицировать  обобщать  связно излагать м сли  

творчески решать учебную задачу и др. ;  

- уровень развития познавательной активности  интересов и отношения к учебной 

деятельности  степень прилежания и старания.  ерв й параметр оценивается отметкой за 

результат обучения  остальн е - словесн ми суждениями  характеристиками 

обучающегося .  

4. . Требования к оцениванию  



Учит вать психологические особенности ребенка  неумение объективно оценить 

результат  своей деятельности  слаб й контроль и самоконтроль  неадекватность 

принятия оценки учителя и др. 

 бъективность оценки  оценивается результат деятельности обучающегося.  

С ормированность у обучающихся самооценки. Реализация  того требования имеет 

особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 

учению.  

4.  ормирование у школьников умений оценивать свои результат   сравнивать их с 
 талонн ми  видеть ошибки  знать требования к работам разного вида.  

5.  ормирование качеств личности  котор е становятся стимулом положительного 
отношения к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.  

6. Учитель применяет для оценивания ци ровой балл  отметку  и оценочное 
суждение.  

4.4.  арактеристика ци ровой оценки  отметки   

 тметка  5  ставится в случае  если обучающийся:  

 тметка  4   

показ вает знания  понимание  глубину усвоения всего программного материала; 

умеет в делять главн е положения в изученном материале  на основании  актов и 

примеров обобщать  делать в вод   устанавливать межпредметн е и внутрипредметн е 

связи  творчески применяет полученн е знания в незнакомой ситуации;  

не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала  при устн х 

ответах устраняет отдельн е неточности с помощью дополнительн х вопросов учителя  

соблюдает культуру письменной и устной речи  правила о ормления письменн х работ.  

ставится в случае  если обучающийся: 

показ вает знания всего изученного программного материала; 

умеет в делять главн е положения в изученном материале  на основании  актов и 

примеров обобщать  делать в вод   устанавливать внутрипредметн е связи  применять 

полученн е знания на практике; допускает незначительн е  негруб е  ошибки и 

недочет  при воспроизведении изученного материала  соблюдает основн е правила 

культур  письменной и устной речи  правила о ормления письменн х работ.  

 тметка     ставится в случае  если обучающийся:  

 -  показ вает знания и усвоение изученного программного материала на уровне  

минимальн х требований;  

 -  умеет работать на уровне воспроизведения  исп т вает затруднения при  

ответах на видоизмененн е вопрос ;  

 -  допускает груб е или несколько негруб х ошибок при воспроизведении  

изученного материала  незначительно не соблюдает основн е правила  



культур  письменной и устной речи  правила о ормления письменн х работ. 

 тметка  2  ставится в случае  если обучающийся:  

- показ вает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальн х требований программ   имеет отдельн е представления об 

изученном материале;  

 -  не умеет работать на уровне воспроизведения  исп т вает затруднения при 
ответах на видоизмененн е вопрос ;  

 -  допускает несколько груб х ошибок  большое число негруб х ошибок при 
воспроизведении изученного материала  значительно не соблюдает основн е 

правила культур  письменной и устной речи, правила о ормления письменн х 

работ.  

 тметка  1  ставится в случае  если обучающийся показ вает полное незнание 

изученного материала  отсутствие  лементарн х умений и нав ков.  

4.5   орм  оценок по программе для обучающихся с задержкой психического развития.  

 тметка  5  - Уровень в полнения требований значительно в ше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему  так и по пред дущему материалу; не более 1 

недочета.  

 тметка  4  - Уровень в полнения требований в ше удовлетворительного  наличие 2-  

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочета по пройденному материалу.  

 тметка     - Достаточн й минимальн й уровень в полнения требований  

предъявляем й к конкретной работе  не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу.  

 тметка  2  - Уровень в полнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу.  

 римечания.  

 шибки - незнание или неправильное применение свойств  правил  алгоритмов  

существующих зависимостей  лежащих в основе в полнения задания или используем х в 

ходе его в полнения; 

- неправильн й в бор действий;  

- неверн е в числения в случае  когда цель задания  проверка в числительн х умений 

и нав ков; пропуск части математических действий  влияющих на получение правильного 

ответа;  

-несоответствие в полненн х измерений и геометрических построений заданн м 

параметрам.  

 едочет    



 егруб ми ошибкам считаются  

- ошибки  допущенн е в процессе спис вания числов х данн х  искажение  замена ; - 

ошибки  допущенн е в процессе спис вания знаков ари метических действий; 

- нарушение в  ормировании вопроса  ответа  задачи; 

-нарушение в правильности расположения записей, 

чертежей; -небольшая неточность в измерении и черчении 

- неправильное спис вание и данн х; 

- ошибки в записи математических терминов; 

- неверн е в числения в случае  когда цель задания не связана с проверкой 

в числительн х умений и нав ков; -наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

С Д РЖАТ       РАЗД    

5.  екотор е изменения в программах обучения детей по программе для обучающихся с 

задержкой психического развития.  

Успешность овладения знаниями  учебн ми умениями и нав ками заметно снижается при 

переходе учеников из начальной школ  в V класс и обучении в V—IX классах.  

 остоянно усложняющийся учебн й материал  его нас щенность теоретическими 

разделами  большой объем пред тавляют значительн е трудности для детей с З Р  

котор е  как известно  отличаются сниженной познавательной активностью, 

недостаточностью внимания  памяти  пространственной ориентировки и другими 

особенностями  отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах для детей с З Р 

связано с необходимостью адаптации учебн х программ при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения.  

 ри адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и нав ками  на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельн х тем или цел х разделов в материал  для обзорного  

ознакомительного или  акультативного изучения.  

  результате проделанной работ  подготовлен  объяснительн е записки с 

рекомендациями к изменениям  внесенн м в программу массовой школ .  

5.1  итература  

 снова уроков литератур  — работа с текстом художественного произведения  

постижение авторского понимания окружающего мира  человеческих отношений.  

 рограмма V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальн х классах  

задачей обучения является развитие у детей с З Р интереса к чтению  любви к литературе  

совершенствование нав ка чтения  привитие первоначального умения анализировать 

произведения с целью углубления их  стетического восприятия.  

  V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельн х произведений устного 

народного творчества  русской и советской литератур   а также произведений зарубежн х 

писателей.  



  IX классе программа предлагает изучение моногра ических и обзорн х тем на 

историко-литературной основе.  

 роизведения художественной литератур  звучат на уроках в чтении учителя и 

обучающихся. Анализ произведений основ вается на постоянном обращении к тексту. 

Работа над произведениями требует дополнительного  сравнительно с массовой школой, 

времени  что обусловлено трудностями  исп т ваем ми детьми с З Р при овладении 

нав ками чтения  а также недостаточн м пониманием и  стетическим восприятием 

прочитанного.  

  процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основн ми теоретико-

литературн ми сведениями  не прибегая к сложн м литературоведческим определениям. 

  целях расширения кругозора  углубления литературного образования школьников 

проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям  указанн м в обзорн х темах 

для ознакомительного чтения  а также в рекомендательн х списках  котор е учитель 

найдет в программе массовой школ . Там же указан  основн е вид  устн х и 

письменн х работ по развитию речи детей и межпредметн е связи уроков литератур .   

 той программе также изложено конкретное содержание работ  над теми 

произведениями  котор е изучаются на уроках литератур  в V—IX классах специальн х 

школ и в классах в равнивания для детей с З Р. Распределение изучаемого материала по 

классам  а также примерн й расчет учебного времени на их изучение представлен  в 

тематическом планировании.  

5.2 Математика  

 зучение математики в V—IX классах базируется наматематической  

подготовке  полученной учащимися в начальной школе.  

 сновной задачей обучения математике в специальной школе и классах в равнивания  как 

и в общеобразовательной школе  является обеспечение прочн х и сознательн х 

математических знаний и умений  необходим х учащимся в повседневной жизни и 

будущей трудовой деятельности.  

 ажнейшими коррекционн ми задачами курса математики являются развитие 

логического м шления и речи обучающихся   ормирование у них нав ков умственного 

труда — планирование работ   поиск рациональн х путей ее в полнения  осуществление 

самоконтроля. Школьники должн  научиться грамотно и аккуратно делать 

математические записи  уметь объяснить их.  

Дети с З Р из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математике в старших классах.   связи с  тим в программу 

общеобразовательной школ - внесен  некотор е изменения  усилен  раздел   связанн е 

с повторением пройденного материала  увеличено количество упражнений и заданий  

связанн х с практической деятельностью обучающихся; некотор е тем  дан  как 

ознакомительн е; исключен  отдельн е трудн е доказательства; теоретический 

материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и в полнения заданий 

наглядно- практического характера.  

Математика в V и VI классах  



 ри изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются сведения о 

натуральн х числах  полученн е учащимися в начальной школе. С перв х уроков у детей 

 ормируются нав ки тождественн х преобразований.  ажную роль при  том играет 

понятие в ражение. Тождественн е преобразования в ражений основ ваются на законах 

ари метических действий.  

Большое место в программе занимает составление и решение уравнений.   V классе 

уравнения решаются на основе зависимостей между компонентами и результатами 

действий.   VI классе в теме   оложительн е и отрицательн е числа   ормулируются 

правила действий с рациональн ми числами  включая правила перемен  знака при 

перенесении члена из одной части уравнения в другую.  перв е в V классе обучающиеся 

знакомятся с решением задач с помощью уравнений.   VI классе они должн  научиться 

составлять числов е и буквенн е в ражения  пропорции и линейн е уравнения по 

условиям текстов х задач  а также уметь решать несложн е линейн е уравнения, 

используя при  том раскр тие скобок и приведение подобн х слагаем х.  

 лемент  геометрии  включенн е в программу  способствуют  ормированию у 

обучающихся умения работать с чертежн ми инструментами  транспортиром  циркулем  

линейкой.  

Действия с натуральн ми числами  об кновенн ми и десятичн ми дробями  

отрицательн ми и положительн ми числами  использование букв для записи в ражений  

составление несложн х уравнений по условию задач  построение и измерение 

геометрических  игур — все  то является подготовкой к изучению систематического 

курса алгебр  и геометрии в старших классах.  

 виду излишней сложности некотор е тем  из программ  V и VI классов возможно 

изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса математики.  

 бучающиеся решают задачи на в числение скорости  времени  расстояния без 

заучивания  ормул.  

Можно не останавливаться на изучении тем   Равн е  игур     Столбчат е диаграмм    

 Шар .  

Тема   Масштаб  будет подробно изучаться в курсе геогра ии  тема  Гра ики  — в 

курсе алгебр   тем   Длина окружности     лощадь круга  — в курсе геометрии.  

 екотор е тем  рекомендуется давать как ознакомительн е.   таким относятся в V 

классе    уб     рямоугольн й параллелепипед    Среднее ари метическое чисел ; в VI 

классе    еремещение по координатной прямой     араллельн е прям е     змерение 

величин    Модуль числа     исло как результат измерения .  

Следует уменьшить количество часов на следующие тем    Длина отрезка    Шкал    

  ереместительн й и сочетательн й закон  умножения    Запись произведения с 

буквенн ми множителями ;  Равн е угл     Развернут й и прямой угол .  

  свободившиеся час  рекомендуется использовать на повторение  в начале и конце 

учебного года   на практические работ   а также на изучение наиболее трудн х и 

значим х тем  в V классе — на решение уравнений  закрепление знаний  



единиц площадей  умножение и деление десятичн х дробей  измерение углов; в VI классе 

— на сложение и в читание положительн х и отрицательн х чисел  решение уравнений  

сложение и в читание чисел  содержащих целую и дробную часть  на умножение и 

деление об кновенн х дробей.  

 водятся некотор е дополнительн е тем  на обобщение изученного материала  в V 

классе —   се действия с десятичн ми дробями     диниц  измерения площадей ; в VI 

классе —   ример  на все действия с положительн ми и отрицательн ми числами   

 Решение примеров на все действия с об кновенн ми и десятичн ми дробями .  

Алгебра VII класс  

 ажнейшей особенностью содержания курса алгебр  является его практическая 

направленность  обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ 

математических знаний обучающихся.  ри  том некотор е математические понятия 

вводятся ознакомительно в процессе решения конкретн х практических задач  

раскр вающих реальную основу математических абстракций.  то относится к темам  

  ормул     Доказательство тождеств    Гра ик  ункции  абсцисса  ордината   

  инейное уравнение с двумя неизвестн ми .  

С понятием  ормула обучающиеся познакомятся при изучении тем     ражения с 

переменн ми   с доказательством тождеств — при в полнении тождественн х 

преобразований  с гра иком  ункции и понятиями абсцисса и ордината — при 

непосредственном построении гра иков конкретно заданн х линейн х  ункций. С 

линейн ми уравнениями с двумя переменн ми знакомство происходит при решении 

систем линейн х уравнений.  

Тема  Абсолютная погрешность  изъята из программ  полностью  так как она будет 

подробно рассмотрена в курсе  изики на практических занятиях.  

  результате появляется возможность добавить время на изучение сложн х тем   Решение 

уравнений    Решение задач с помощью уравнений .  

VIII класс  

 з программ  рекомендуется исключить следующие тем    Действительн е числа   

  ахождение приближенн х значений квадратного корня ; из раздела  Степень с цел м 

показателем и ее свойства  исключается  Стандартн й вид числа — приближенн е 

в числения ; из раздела   вадратн е уравнения  — решение квадратного уравнения 

в делением квадрата двучлена  а также в вод  ормул  корней квадратного уравнения.  

 екотор е тем   например такую  как  Теорема  иета   предлагается давать в 

ознакомительном плане; при знакомстве с гра иком  ункции у=к/х можно ограничиться 

построением гра ика по точкам и простейшим анализом.  

Уменьшено количество часов на изучение следующих тем    вадратн е корни    

 Дробн е рациональн е уравнения . 

  свободившееся время рекомендуется использовать для лучшей проработки  



наиболее важн х тем курса   Совместн е действия с дробями     рименение свойств 

ари метического квадратного корня    Решение задач с помощью квадратн х 

уравнений   а также на повторение пройденного за год.  

IX класс  

  IX классе повторяются и систематизируются ранее полученн е учащимися 

алгебраические сведения. Рассматриваются ари метическая и геометрическая прогрессии  

квадратн е  ункции  систем  уравнений.  бучение ведется с широкой опорой на 

наглядно- Гра ические представления. Большое внимание уделяется преобразованию 

тригонометрических в ражений. Совершенствование в числительн х нав ков 

обучающихся достигается путем включения в курс большого числа задач  связанн х с 

в полнением различного рода в числений  с использованием таблиц и 

микрокалькулятора.  

 екотор е труднодоступн е тем  рекомендуется исключить.   ним относятся   Свойства 

квадратичной  ункции     елое уравнение и его степень    Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии .  се  ормул  прогрессий даются без в вода.  

  ознакомительном плане изучаются   етн е и нечетн е  ункции     ункция  

у=х
n
 .  есь раздел   рганизация в числений   округление чисел  сложение и умножение 

приближенн х значений  переносится для изучения на  акультативн е занятия  

  числения с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 

 свободившееся время рекомендуется использовать на повторение  решение задач  

преобразование в ражений  а также на закрепление изученного материала.  

Геометрия VII класс  

  теме   сновн е свойства простейших геометрических  игур  рассматриваются 

простейшие геометрические  игур   прямая  отрезок  угол   производятся их сравнение и 

измерение.  се основн е понятия вводятся на наглядной основе. Аксиом  даются в 

процессе практических упражнений  через решение задач и приводятся в описательной 

 орме.  се теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на  

наглядн е представления обучающихся  сложившиеся в результате их оп та и изучения 

математики в I—VI классах.  онтрольная работа  o 1 заменяется самостоятельной 

работой.  

  теме   ерпендикулярн е прям е  даются только  ормулировки  так как доказательства 

трудн  для обучающихся с задержкой психического развития.  

Тема  Угл   отложенн е в одну полуплоскость   исключается из-за ее 

труднодоступности  при дальнейшем изучении курса геометрии она не используется. 

 о тому перв й признак равенства треугольников доказ вается способом наложения  а 

второй и третий признаки даются в ознакомительном плане  без доказательств  но с 

заучиванием  ормулировок.  

Теорема о свойствах равнобедренного треугольника доказ вается на основании признаков 

равенства треугольников.  



 ерв й признак параллельности прям х доказ вается  остальн е признаки даются в 

процессе решения задач.  

 виду сложности изложения материала снимаются тем    Существование и 

единственность перпендикуляра к прямой  и  Метод геометрических мест .  

Тема  Угл   вписанн е в окружность   изучается в упрощенном виде  с  

использованием учебника  иселева.  

 свободившееся время рекомендуется использовать для практических работ  решения 

задач  а также на повторение изученного материала.  

VIII класс  

 екотор е тем  рекомендуется давать в ознакомительном плане  сократив количество 

часов  отводимое на их изучение  исключив доказательства теорем  оставив для 

заучивания лишь  ормулировки.   ним относятся   Теорема  алеса     сновн е 

тригонометрические тождества     зменение тригонометрических  ункций при 

возрастании угла    Уравнение прямой    Расположение прямой относительно систем  

координат     ересечение прямой с окружностью    Движение    Свойства движения   в 

теме   реобразование  игур  .  

 сключить также доказательство теорем  о зависимости угла от градусной мер  угла.  

Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей.  

 теме   одобие  игур  рекомендуется рассмотреть доказательство одного признака 

подобия  а остальн е — дать в ознакомительном плане  предложив для заучивания только 

 ормулировки теорем.  

 свободившиеся час  использовать на решение задач  построения и повторение. 

 ри изучении геометрии в VIII классе следует основное внимание уделить практической 

направленности курса  исключив и упростив наиболее сложн й для восприятия 

теоретический материал.  а уроках геометрии необходимо максимально использовать 

наглядн е средства обучения  больше проводить практических работ с учащимися  

решать  

задачи.  

IX класс  

  целях развития правильн х геометрических представлений и логического м шления 

обучающихся обучение геометрии в IX классе следует строить на решении задач при 

постоянном обращении к наглядности — рисункам и чертежам.  

 виду труднодоступности тем    ектор  на плоскости  целесообразно ограничить 

знакомство с нею понятием вектор  сложением и в читанием векторов.  стальн е 

раздел  тем  рекомендуется в нести для более подробного изучения на  акультативн е 

занятия  а контрольную работу  o 1 заменить самостоятельной работой.  свободившееся 

время используется по усмотрению учителя.  



Теорема о длине окружности  площади круга и  ормула Герона даются без доказательств.  

5.   стория  

 урс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании обучающихся. 

Задачей курса является вооружение детей знаниями о развитии общества с древнейших 

времен до наших дней   ормирование понимания закономерностей общественного 

развития.  зучение истории служит воспитанию у обучающихся в соких нравственн х 

качеств  патриотизма и интернационализма.  а уроках истории развивается творческое 

м шление обучающихся  их познавательная активность  самостоятельность суждений. 

 ажно стимулировать интерес школьников к производству  науке  искусству  развивать 

умение самостоятельно пополнять свои знания  в том числе — из источников внеурочной 

ин ормации.  

 зучение школьного курса истории представляет значительн е трудности для детей с З Р 

в силу особенностей их познавательной деятельности. Для  тих детей характерн  

недостаточн й уровень развития логического м шления, затруднения в установлении 

причинно-следственн х связей  сниженная память  отставание в развитии речи.   связи с  

 тим обучающиеся замедленно овладевают необходим ми обобщенн ми историческими  

представлениями и понятиями  плохо запоминают историческую периодизацию и 

хронологию  затрудняются в анализе и обобщении конкретн х исторических  актов  в 

понимании закономерностей общественного развития.  

 а уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи  

направленной на то  чтоб  облегчить им усвоение учебного материала. Рекомендуется 

некоторая разгрузка программ  за счет освобождения от слишком сложного для них или 

не имеющего первостепенного значения материала  от излишней детализации. 

  свобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значим х исторических  актов  для группировки материала по историко-региональному 

признаку  его систематизации  а также для привлечения краеведческого материала и 

сведений о современн х соб тиях в жизни своего города  района  области  республики.  

Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительн й наглядн й материал  

технические средства обучения  а также учить детей работать с учебником. Большую роль 

в обучении детей с З Р играет максимальное использование контурн х карт  составление 

разнообразн х опорн х  памяток   словариков  таблиц и схем; определенн й    ект 

достигается привлечением произведений художественной литератур  и живописи  

организацией  кскурсий в музеи  к памятникам истории  на производство.  

 реподавание истории в V—IX классах ведется по программам общеобразовательной 

школ   в котор е внесен  следующие изменения.  

V класс Рассказ  по истории  течества 

Многие тем   того курса знаком  детям из уроков чтения  ознакомления с окружающим 

миром и природоведения в начальной школе и их изучение в добавлении  

времени не нуждается. 

Сложн й  объемн й или ранее не встречавшийся материал содержат тем   



  ачало книгопечатанья.  ван  едоров     олтавская битва.  етербург — новая столица 

России     течественная война 1812 года     осстание декабристов .  а  ти тем  

целесообразно добавить по 1 ч.  

 ри изучении тем     крепостной деревне  дети встречаются со сложн ми для них 

понятиями барщина и оброк  однако на  том  тапе на их усвоение можно не затрачивать 

время  так как  ти понятия будут подробно разбираться в VIII классе. То же касается и 

тем   Россия при капиталистических порядках   отводимое на нее время можно 

сократить на  ч.  

 а тем    бразование СССР  и  Рассказ  о  еликой  течественной войне  

предусмотрено добавить по 1ч. для массивного привлечения современного и 

краеведческого материала.  

Для итогового обобщения в конце года достаточно вместо   ч. затратить 1 ч.  

VI класс  стория Древнего мира 

 сторический процесс прослеживается на материале не отдельно взятой стран   а  

групп  стран  и учебн й материал организован крупн ми тематическими блоками.  

I. Древний  осток.  

1. Геогра ическое положение стран Древнего  остока   гипет   ередняя Азия   ндия  

 итай).  

2.  озникновение классов и государства в странах Древнего  остока. 

 . Управление государством и борьба классов в странах Древнего  остока.  

4. Могущество и упадок государств Древнего  остока. 5. Религия в странах Древнего 

 остока.  

6.  ультура стран Древнего  остока. II. Древняя Греция и Древний Рим.  

1.  рирода Греции и Рима и хозяйственная жизнь народа в  тих странах.  
2. Установление рабовладельческого строя в А инах  Спарте  Риме.  
3. Укрепление рабовладельческого строя в А инах и Риме.  
4.  бразование городов-государств в Греции и на берегах Средиземного и  ерного  

морей.  

5. Греко-персидские и пунические войн .  

6. Развитие рабовладения в Греции и Риме. 

 . А инская и римская рабовладельческая демократия. 

8. Упадок Греции и подчинение ее Македонии. Распад держав  А. Македонского.  . 

 осстание рабов под предводительством Спартака. 

10.  ультура Греции и Рима.  

11. Упадок и гибель Римской империи.  



 рганизация учебного материала крупн ми математическими блоками преследует 

определенную коррекционную цель. Такой подход способствует обобщению сведений  

пониманию закономерностей исторического процесса  лучшему запоминанию и усвоению 

конкретн х исторических  актов.  

 о каждой теме предлагается заполнить сводную тематическую таблицу  чертится на 

доске либо готовится плакат . Так  таблица по разделу  Древний  осток  имеет 4 гра    

 осле объяснения тем  1 учитель кратко заносит в таблицу на доске  а дети за ним в  

тетради основн е сведения о геогра ическом положении каждой стран  и ее природн х 

условиях. Запись заканчивается указанием на то  откуда можно взять соответствующий 

материал. Дети читают  отвечают на вопрос  в книге  заполняют контурн е карт   

просматривают  рагмент  диа ильмов.  

 осле изучения тем  непременно проводятся обобщающие уроки.  

 о разделу  Древняя Греция и Древний Рим  в таблицах соответственно будет две гра   

 по количеству изучаем х стран .  

Рекомендуемая перегруппировка материала не только помогает детям лучше усвоить 

программу по истории  но в свобождает время   1 6   ч     которое следует использовать 

для уроков внеклассного чтения по истории  1 раз в две недели .  ти уроки имеют целью 

с помощью художественн х средств дать детям более яркие представления об  похе 

древнего мира.  роме того  в освободившееся время целесообразно знакомить детей 

также и с соб тиями современности  что подготовит их к восприятию учебного материала 

в более старших классах и будет  ормировать важное в воспитательном отношении 

чувство причастности к развитию исторического процесса.  

VII класс .  стория средних веков 

 зучение материала крупн ми блоками  начатое в VI классе  а также использование  

исторической художественной литератур  продолжается и в VII классе. Так  тема 

  ультура  охват вает все три периода истории средних веков.  а ее изучение в деляется 

дополнительное время  в целом  то составит 10 ч.  зучение некотор х тем  

представляющих излишне сложн й для детей материал  свернуто  благодаря чему 

в деляются час  для чтения художественн х произведений  рисующих  поху средних 

веков  а также для изучения краеведческого материала.  

VIII класс.  стория  течества  

 ри изучении тем   Рабовладельческие государства Закавказья  основное внимание 

уделяется государству Урарту.  тдельн е тем  даются обзорно  в связи с чем сокращается 

учебное время  отводимое на их изучение.  то   рисоединение к России  азанского и 

Астраханского княжеств     рестьянская война под предводительством Степана Разина   

 Участие царской России в борьбе против буржуазной  ранцузской революции; действия 

вооруженн х сил России в  талии и Швейцарии . Увеличивается время  отводимое на 

изучение важн х и больших по объему тем.   ним относятся   Русь после  уликовской 

битв . Русская культура XIV—XV веков     сновн е черт  барщинного хозяйства  

развитие товарного производства     етр Iи Северная война .   деляется время для 

общего повторения в конце года.  



IX класс.  стория  течества.  овая история. 

Может б ть немного сокращено время  посвященное изучению тем  Развитие 

капиталистических отношений в России во второй трети XIX в    Реакционная 

внутренняя и внешняя политика царизма . Рекомендуется дать обзорно тем    хождение 

 азахстана в состав России.  рисоединение Средней Азии к России    Революционное 

народничество  0— 80-х годов     бщественное значение русской литератур ,  

живописи  муз ки  театра . Раздел   овая история  изучается без изменений.  

 онкретное распределение времени при изучении учебного курса истории в V— IX 

классах представлено в тематическом планировании.  

Требования  предъявляем е к знаниям по истории в школах для детей с З Р  в целом 

соответствуют требованиям  предъявляем м к обучающегосям массовой школ   за 

исключением знания дат. Дети с З Р должн  запомнить дат  сам х крупн х 

исторических соб тий и общую историческую периодизацию.  

5.4 Английский яз к  

Готовность к обучению иностранному яз ку у детей с З Р несколько снижена  что 

обусловлено недостаточной ди  еренцированностью восприятия  бедностью с ер  

образов-представлений  непрочностью связи между вербальной и невербальной с ерами, 

слабостью развития познавательн х процессов  памяти  м шления  речи.  

 ри изучении иностранного яз ка дети с З Р исп т вают определенн е трудности  

замедленно происходит усвоение лексического материала  синтаксических конструкций и 

их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике; характерно возникновение проблем при 

слушании  аудировании  устной речи  особенно связн х текстов  а также трудностей во 

внеситуативном усвоении  орм диалогической речи.  

  процессе обучения обучающиеся овладевают основн ми видами речевой деятельности  

чтением  говорением  устной речью   аудированием.  исьмо на всех  тапах обучения 

используется только как средство обучения  способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала  а также совершенствованию нав ков в чтении и 

устной речи.  

  основе обучения иностранному яз ку детей с З Р лежит обучение чтению  в то время 

как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе.  

Требования к практическому владению учащимися кажд м видом речевой деятельности 

определяются адаптированной программой обучения в каждом классе и учит вают 

индивидуальн е возможности учеников.  

 а начальн х  тапах обучения необходимо продумать и подобрать материал  

направленн й на создание мотивации к изучению иностранного яз ка.  апример  детям 

можно предложить интересн е видео или аудиопособия  например  английские учебн е 

 ильм  про Маззи  об Англии  об Австралии   встречи с переводчиками и с людьми  

поб вавшими в странах изучаемого яз ка.  а урок может б ть приглашен 

старшеклассник  той же школ   уже овладевший первоначальн ми нав ками разговорной 

речи и способн й их продемонстрировать.  



 виду того  что обучение иностранному яз ку базируется на обучении чтению  в V классе 

 на начальном  тапе  устн й вводн й курс сокращается и параллельно с ним вводится 

изучение букв с тем  чтоб  дети имели зрительн е опор .   дальнейшем идет 

опережающее  сравнительно с общеобразовательной программой  обучение чтению. 

 остроение на  том принципе адаптированной программ  обусловливается тем  что дети 

с З Р не в состоянии усваивать иностранн й яз к только на слух  в массовой школе в 

течение перв х девяти недель работа идет только устно .  о общеобразовательной  для 

массов х школ  программе в V классе только с 11-го урока начинается знакомство с 

буквами.  о адаптированной программе к  тому времени букв  уже изучен  и идет 

углубленная работа над чтением с использованием текстов из учебника.  

 сли состав учеников класса очень слаб й  то введение букв ал авита можно растянуть  

давая по две букв  в уроке или посвящая урок только закреплению изученн х букв.  ри 

 том целесообразно закреплять знание букв  об гр вая или пропевая их в прост х 

инсценировках типа   

— I аm  . Апd уои? 

— I аm С. 

— Wе аге  . аnd С. 

  программе V класса нет четко разработанн х тематических разделов.  сновной акцент 

делается на усвоении детьми лексических и синтаксических единиц  подобранн х для 

конкретной об гр ваемой ситуации.  

 а начальном  тапе обучения английскому яз ку особое внимание следует уделить 

подбору текстов для чтения.  еобходимо тщательно отбирать лексический и 

грамматический минимум  учит вая посильность его усвоения и интерес  детей  того 

возраста  возможн е тем     юбим е игрушки    Животн е — наши друзья  и т. п. .   

лексический минимум можно не включать такие малоупотребительн е слова  как stone  

tie а расширить интернациональную лексику  которую легко понять при чтении. 

Узнавание таких слов способствует развитию догадки  кроме того  закрепляются 

буквенно-звуков е соответствия.  

Более оправданн м на начальном  тапе б ло б  также обучение речев м образцам со 

см слов ми глаголами  а не только с глаголом б ть.  ри  том детям с З Р легче 

преодолеть трудности в понимании и использовании глагола-связки  которая отсутствует 

в аналогичн х структурах родного яз ка.  

Составляем е учителем микротекст  желательно соотносить с картинками  

иллюстрациями и предлагать к ним проблемн е задания на отгад вание  подстановку 

слов  в бор  актов из текста  сравнение.  

 апример   

1.  осмотрите на картинку  на ней изображена девочка  и прочитайте предложения. 

Заполните пропуски словами.  

Тhis is a ....  ег namе is... She is a ...  

2.  рочитайте предложения и скажите  какие ошибки допустил художник  на картинке 

изображен  езнайка в сокого роста и с красной шляпой на голове).  

Тhis is Neznaika. He is not tall. He has a blue hat on.  



Значительно изменен объем изучаемого грамматического материала.  сключен  из 

изучения  косвенн е общие вопрос   альтернативн е вопрос  в косвенной  орме, 

специальн е вопрос  в косвенной  орме  употребление артиклей дается в 

ознакомительном плане.  сключение указанногограмматического материала обусловлено 

его малой практической значимостью и сложностью  которую он представляет для 

обучающихся специальной школ . За счет освободившегося времени более детально 

отрабат вается материал по чтению  объем которого несколько уменьшен.  

Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря  2-я четверть  для 

того  чтоб  подкрепить восприятие устной речи зрительн ми и моторн ми опорами. 

 исьменн е работ  существенно сокращен   так как они в основном базируются на 

знании грамматического материала.  

 онтрольн е работ  в конце каждой четверти рекомендуется исключить.  то обусловлено 

слабостью  ормирования у детей с З Р нав ков аудирования и устной речи.   сильной 

группе обучающихся можно проводить контроль чтения.  

 ачиная с VI класса  обучение иностранному яз ку ведется по четко разработанн м 

тематическим разделам. Адаптированная программа для детей с З Р не предлагает 

сокращения тематических разделов.  днако объем изучаемого лексического  

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенн е изменения.  

Так  в VI классе сокращается объем лексического материала до  50 лексических единиц  

что определяется низкой способностью школьников к усвоению нов х слов.  сключается 

следующий грамматический материал  употребление структур с оборотом to be go in to...  

с ин инитивом типа I want you to help me  употребление числительн х св ше 100  

употребление наречий  неопределенн х местоимений some  any  noи их производн х. 

  свобожденное время используется для более детальной проработки упражнений по 

чтению  развитию устной речи и доступной грамматике.  

 а чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени.  собое 

внимание следует уделить переводу  поскольку при  том дети осознают см сл 

прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнаком м текстом.  

 овую лексику полезно отрабат вать в предложениях и сочетать  то с работой со 

словарем; на дом давать не нов е упражнения  а отработанн е на уроке.  

 сли детей затрудняет усвоение пер ектн х  орм  можно перенести изучение  того 

материала в VII класс  однако не следует исключать его полностью.  

Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить  либо давать их сильн м 

группам обучающихся. Желательно сократить объем письменн х упражнений  котор е  

основан  на трудно усваиваем х детьми грамматических явлениях  а оставшиеся 

тщательно разбирать или в полнять в классе.  

 бъем домашнего чтения  предлагаемого во II полугодии VI класса  значительно 

сокращен.  но проходит на посвященн х ему уроках  для домашней работ  задания 

даются в борочно.  

 онтрольн е работ  в конце каждой четверти следует либо снять вообще  либо оставить 

контроль чтения   



 а примере адаптации программ  VI класса показан  принцип  построения программ  

обучения иностранному яз ку с V по IX класс. Рекомендации по изменению курса 

каждого класса приводятся в программе.  

 еобходимо заметить лишь то  что в VII—IX классах акцент в преподавании 

иностранного яз ка смещается с чтения на перевод текстов и на  ормирование 

устойчивого нав ка работ  со словарем.   VIII и IX классах возможно более широкое 

внедрение говорения  устной речи  на прост х обиходн х темах         огода    Моя 

семья    Мой город ; ситуации знакомства  ориентировки в городе и др. . Данн е тем  

можно отрабат вать в ролев х играх  по типу игр Г. А.  итайгородской).  

 ри обучении детей с З Р диалогической речи наиболее целесообразно использовать 

доступн е для понимания обиходн е ситуации  котор е могут б ть раз гран  по ролям. 

Драматизация —  то один из сам х    ективн х способов при  ормировании данного 

вида речевой деятельности.  

Специ ика обучения иностранному яз ку в школе для детей с З Р предполагает большое 

количество игрового  занимательного материала и наличие зрительн х опор  

необходим х для усвоения лексических  грамматических и синтаксических структур.  

Учебн й материал необходимо дробить  предлагая его детям небольшими порциями  

перемежая игров е и учебн е вид  деятельности.  

 сихологические особенности детей с З Р таков   что даже в подростковом возрасте 

наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность.  о тому введение в 

урок  лементов игр  или игровая подача материала пов шает работоспособность детей на 

уроке и способствует развитию у них познавательн х интересов.  

V  ласс  

I.  ексический материал  овладение не  50  а  00 лексическими единицами. 

Словообразование  су  икс  числительн х –teen, -ty, -th.  

II. Грамматический материал  структур  с глаголами to be  to have  с оборотами there is 

 аге ; структур  с глаголами в Present Continuous  Present Simple; модальн ми глаголами 

 an  may  must; структур  с глаголами в повелительном наклонении; в ражение 

единственного и множественного числа существительн х; в ражение принадлежности с 

помощью притяжательной  орм  существительн х; употребление количественн х и 

порядков х числительн х; употребление личн х  притяжательн х  указательн х 

местоимений; употребление прилагательн х.  

VI класс  

I.  ексический материал  овладение не 550  а  50 лексическими единицами. 

Словообразование  словосложение.  

II.Грамматический материал  структур  с глаголами в Past Simple  Future Simple  Present 

Perfect,  

с ин инитивом типа I want to go to...  сключить  употребление структур с оборотом to be 

going to... ин инитивом типа I want you to help me  употребление числительн х  



св ше 100  употребление наречий  неопределенн х местоимений some  any  no и их 

производн х.  

VII класс  

I.  ексический материал  овладеть не  00  а 450 лексическими единицами.  

Словообразование  су  икс  существительн х –er,-tion. Су  икс  прилагательн х – y, 

ly.  

II. Грамматический материал: 

Past, Present, Simple Passive— для ознакомления.  

Употребление прилагательн х в сравнительной и превосходной степени.  

 сключить  употребление сложноподчиненн х предложений с придаточн ми 

обстоятельственн ми. Употребление Present Simple для обозначения будущих действий 

после союзов if  when. Степени сравнения наречий.  

VIII класс  

I.  ексический материал  овладеть не 800  а 550 лексическими единицами. 

Словообразование  ознакомить с принципом образования существительн х при помощи  

су  икса -ness  прилагательн х при помощи су  иксов –full, -able, -less  а так-же 

приставок un-, in-, re-.  

II. Грамматический материал  структур  с глаголами в Past Continuous .  

* Употребление глаголов в Past Perfe t— для ознакомления.  сключить  орм  причастия 

и герундия.  

IX класс  

I.  ексический материал  овладение не 850  а 600 лексическими единицами. 

Словообразование  су  икс  существительн х –ist, -ism  прилагательн х –il, -ical, -(i)an.  

 сключить полностью следующий грамматический материал  глагол  в Present Perfe t 

Passive, Future Simple, Passive, Future - in- the- Past  согласование времен.  

*Звездочкой обозначаются задания  предназначенн е для сильной групп  обучающихся.  

5.5 Русский яз к  

 ри обучении детей с задержкой психического развития  З Р  русскому яз ку ставятся те 

же задачи  что и в массовой школе.   V — IX классах изучение русского яз ка 

направлено на 

 ормирование у обучающихся грамотного письма  развитие их речи и м шления  на 

разностороннее становление личности.  

 собенности речи  м шления  деятельности детей с З Р обусловливают то  что 

теоретические сведения о мор емном составе слова  о строении предложения сообщаются 



и усваиваются учащимися в связи с изучением ор огра ических и пунктуационн х 

правил.  ри  том предусматривается  ормирование таких умственн х умений  как 

сравнение  нахождение сходного и различного в сопоставляем х явлениях яз ка  

в членение из ряда яз ков х объектов искомого по определенному признаку  

класси икация  систематизация  обобщение материала.  

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами  овладеть способами оперирования ими  умением опознавать определенн е 

яз ков е явления  самостоятельно отбирать и конструировать материал  правильно  в 

соответствии с нормами литературного яз ка  использовать различн е яз ков е средства 

в собственной речевой практике.  

Решение задач обучения русскому яз ку школьников с З Р возможно лишь при 

в раженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работ .   связи 

со своеобразием познавательной и  моционально-волевой деятельности  тих 

обучающихся в программу общеобразовательной школ  внесен  некотор е изменения: 

изучение ряда тем по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного 

речевого оп та  наблюдениями за явления-ми яз ка и практическими обобщениями; 

увеличено число уроков русского яз ка при сохранении полного объема программ  

массовой школ   Vкласс ; некотор е тем  изучаются в более старших  чем в массовой 

школе  классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется 

использования специальной терминологии в активной речи; в делен материал для 

ознакомительного изучения; в носятся на  акультативн е занятия тем   доступн е 

двум-трем наиболее сильн м обучающегосям  котор е впоследствии предполагают 

продолжить обучение в X классе или в техникуме; увеличено время для повторения 

изученного.  

V класс  

 рограмма по русскому яз ку для V класса массовой школ  в целом доступна учащимся с 

З Р.  днако усвоение ряда тем требует предварительного  ормирования практических 

речев х умений  уточнения и расширения словарного запаса и грамматических 

конструкций  накопления яз ков х наблюдений и обобщений.  то приводит к 

необходимости увеличения числа специальн х уроков по развитию речи и проведения 

упражнений  развивающих речь обучающихся  практически на каждом уроке.  

 собенности памяти  основн х м слительн х процессов  деятельности школьников с 

З Р требуют большего времени для осознания грамматических правил  а также 

значительного количества тренировочн х упражнений для  ормирования умений и* 

нав ков грамотного письма.   связи с  тим время на преподавание курса русского яз ка 

увеличено за счет уроков литератур     ч в неделю .  то увеличение должно б ть 

использовано для  ормирования ор огра ических и синтаксических умений и нав ков  

уточнения и обогащения речи обучающихся  для их практической яз ковой подготовки к 

изучению грамматических и синтаксических тем. Так  тема  Самостоятельн е и 

служебн е части речи  предваряется устн ми и письменн ми упражнениями в 

в делении из предложений имен существительн х  прилагательн х  глаголов  предлогов 

и частиц  не в подборе однокоренн х слов  относящихся к различн м частям речи.  

Соответствующие тем  раздела  Синтаксис и пунктуация  предваряются устн ми 

упражнениями в составлении предложений разной  моциональной окраски  вопрос  

повествование  побуждение к действию; практическим составлением предложений с 

однородн ми членами  а также с союзами а  но  и. Широко практикуются такие задания  



как устное составление предложений  включающих однородн е член  с указанн ми 

союзами; нахождение в литературн х текстах предложений с однородн ми членами  

соединенн ми  тими союзами; подбор родов х понятий к группам видов х понятий  и 

наоборот   составление предложений с такими понятиями; объединение двух прост х 

предложений в сложное с помощью союза; в деление союзов а  но  чтоб   потому что  

когда  котор й  что в художественн х и публицистических текстах; в деление прямой и 

авторской речи; практические упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную 

тему.  

  разделе  Мор ология и ор огра ия  изучение соответствующих тем также 

предваряется практическими упражнениями в употреблении учащимися имен 

существительн х  обозначающих отвлеченн е понятия  в делении указанн х 

существительн х в публицистических и художественн х текстах; замене 

существительн х местоимениями; в употреблении глаголов  обозначающих состояния 

человека  явления природ ; нахождении  тих глаголов в литературн х текстах; в 

преобразовании личн х глаголов в неопределенную  орму; наз вании книг  журналов  

кино ильмов  спектаклей.  

VI класс  

 бщее количество часов  предусмотренное учебн м планом для уроков русского яз ка  то 

же  что и в массовой школе,— 204 ч.  днако в содержание учебной программ  вносятся 

некотор е изменения. Учит вая компенсаторн е возможности и личностн е особенности 

обучающихся с З Р  не рекомендуется изучать следующие тем   разряд  имен 

прилагательн х  числительн х и местоимений; переходн е и непереходн е глагол ; 

употребление  орм одних наклонений глаголов в значении других.  

  ознакомительном плане проходятся такие тем   как склонение количественн х 

числительн х  степени сравнения имен прилагательн х  разноспрягаем е глагол .  ри 

 том тщательнее отрабат ваются раздел   связанн е с изучением склонения наиболее 

употребительн х числительн х  от 5 до 20   использованием степеней сравнения имен 

прилагательн х в практических описаниях  а также все  что связано с ор огра ической 

грамотностью  ь на конце и в середине числительн х; правописание гласн х в падежн х 

окончаниях числительн х  обозначающих дат ; де ис в местоимениях перед су  иксами 

- то  -либо  -нибудь и после приставки кое- частиц  не и ни в местоимениях.  роме того   

следует предусмотреть  ормирование умений  определенн х втор м разделом 

программ   

—   владение нормами литературного яз ка .  

 бучающихся с З Р крайне затрудняет составление сложного плана  по тому  тот вид 

работ  из раздела  Развитие речи  VI класса перенесен в VII класс.  

Соответствующие тем  разделов  Словообразование и ор огра ия    Мор ология и 

ор огра ия  предваряются практически ми упражнениями в словообразовании; устн ми 

и письменн ми упражнениями в замене имен существительн х  прилагательн х и  

числительн х местоимениями; практическими упражнениями в составлении предложений 

со значением желания  просьб   приказа или совета.  



Указанн е изменения делают курс русского яз ка доступн м для усвоения школьниками 

с З Р  позволяют в свобождать время для яз ковой подготовки  

обучающихся к изучению программного материала и работ  над трудн ми темами  

составляющими основу грамотности.  

VII класс  

 дна из особенностей устной и письменной речи школьников с З Р состоит в крайне 

ограниченном употреблении причастий и деепричастий.  зучение  тих  орм глагола 

в з вает у них трудности.  о тому наибольшие изменения программ  VII класса 

связан  с темами   ричастие  и  Деепричастие .  

 бщее число уроков русского яз ка то же  что и в массовой школе,— 1 6 ч  но основное 

внимание отводится  ормированию ор огра ической грамотности при изучении тем 

  аречие     редлоги     астиц     Союз  . Раздел  Развитие речи  дополняется 

работой по составлению сложного плана.  

Соответствующие тем  разделов  Мор ология и ор огра ия  предваряются устн ми 

упражнениями в использовании союзов для связи однородн х членов предложения  для 

соединения прост х предложений в сложн е; устн ми и письменн ми упражнениями по 

составлению предложений  в ражающих ужас  удивление  радость  испуг и т. д. с 

междометиями.  

 знакомительно изучаются такие тем   как причастие — особая  орма глагола  общее 

значение  мор ологические признаки  синтаксическая роль ; склонение полн х причастий 

и правописание гласн х в падежн х окончаниях; не с причастием; одна и две букв  нв 

су  иксах полн х причастий и в прилагательн х  образованн х от глагола.  дна буква 

нв кратких причастиях; деепричастие — особая  орма глагола  общее значение  

мор ологические признаки  синтаксическая роль ; непроизводн е и производн е 

предлоги.  

  практическом плане  без терминологии  изучаются  образование действительн х и 

страдательн х причастий  правописание гласн х в су  иксах причастий; степени 

сравнения наречий;  ормообразующие  отрицательн е и модальн е частиц ; различение 

на письме частиц не и ни.  

  носятся на  акультативн е занятия тем   доступн е двум-трем наиболее сильн м 

учащимся  понятие о причастном и деепричастном оборотах  знаки препинания при  тих 

оборотах  умение строить предложение с причастн м или деепричастн м оборотами; 

гласн е перед нн и н в причастиях.  

 е рекомендуется изучение тем   Действительн е и страдательн е причастия .  

VIII класс  

 бщее число уроков русского яз ка то же  что и в массовой школе — 102 ч. 

Увеличивается время на изучение наиболее трудн х  но важн х для  ормирования 

пунктуационной грамотности тем таких  как словосочетание  умение в пис вать из 

предложения словосочетания  видеть связь между словами ; двусоставн е предложения 

 большое внимание уделяется разбору по членам предложения  умению находить основу 

предложения с прост м и составн м сказуем м ; предложения с однородн ми членами 



 наиважнейшая тема в курсе VIIIкласса ; предложения с обращениями  вводн ми словами 

и приложениями; прямая и косвенная речь.  

 собое внимание рекомендуется уделять темам   днородн е член  предложения. 

Запятая между однородн ми членами     бобщающие слова в предложениях с 

однородн ми членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах     бращения и 

вводн е слова. Знаки препинания    Знаки препинания в предложениях с прямой речью . 

 х изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений 

с прост ми и составн ми сказуем ми  предложений с опущенной связкой между 

подлежащим и сказуем м; в их правильном интонировании; в использовании 

местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородн х членов предложения.  

 знакомительно изучаются вид  обстоятельств; сравнительн й оборот  знаки препинания 

при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуем м.  

  практическом плане  без терминологии  изучается тема   есогласованн е 

определения .  

 а  акультативн е занятия можно в нести тем   доступн е лишь некотор м  наиболее 

сильн м учащимся  приложение как разновидность определения  знаки препинания при 

приложении; тире между подлежащим и сказуем м; предложения с обособленн ми 

членами.  

 е рекомендуется изучение следующих тем  грамматическое значение словосочетаний. 

Связь слов в словосочетаниях; вид  сказуем х  понятие о простом глагольном и 

составном сказуемом дается без деления его на подвид   значительная часть времени 

отводится на тренировочн е упражнения в нахождении основ  ; прямое и косвенное 

дополнение; вводн е  

предложения  знаки препинания при вводн х предложениях; вид  односоставн х 

предложений  отрабат вается лишь умение находить основу в односоставн х 

предложениях .  

IX класс  

 бщее число уроков русского яз ка то же  что и в массовой школе,— 68 ч. Увеличено 

время на тренировочн е упражнения  направленн е на развитие умения видеть структуру 

сложного предложения и в делять соответствующими знаками его части  на развитие 

речи и повторение изученного.  

 знакомительно изучаются сложносочиненн е предложения с союзами  без определения 

вида союза ; см слов е взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения  двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении.  

 рактически изучаются сложноподчиненн е предложения с несколькими придаточн ми 

 без определения вида связи; основной упор делается на  ормирование пунктуационн х 

нав ков ; различн е вид  сложн х предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки 

препинания в них  несложн е случаи .  

 а  акультативн е занятия в носится материал  доступн й лишь некотор м 

обучающегосям  котор е предполагают продолжить обучение в X классе или в 

техникуме  в теме  Сложноподчиненн е предложения  второй раздел — умение 



использовать в речи сложноподчиненн е предложения и прост е с обособленн ми 

второстепенн ми членами как синтаксические синоним ; в разделе  Развитие связной 

речи  — конспект и тезисн й план литературно-критической статьи.  

 е рекомендуется изучение следующих тем и разделов  основн е вид  придаточн х 

предложений  обучающиеся с З Р затрудняются в установлении см слов х связей, 

по тому следует уделять внимание отработке умения находить главное и придаточное 

предложения и ставить вопрос к придаточному ; второго раздела из тем   Бессоюзное 

сложное предложение   

— умение передавать с помощью интонации различн е см слов е отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения  использование синонимических союзн х и  

бессоюзн х сложн х предложений.  

5.6  риродоведение V класс  

 рограмма по природоведению доступна учащимся V класса в полном объеме.  ри 

изучении тем  4  Горн е пород   следует в борочно  по усмотрению учителя  

ознакомить детей с некотор ми горн ми породами  минералами  рудн ми и нерудн ми 

полезн ми ископаем ми.  з основн х требований к знаниям и умениям обучающихся 

надо исключить изучение признаков рудн х и нерудн х полезн х ископаем х  их 

использование в народном хозяйстве  охрану недр  а также определение в сот  

полуденного солнца над горизонтом и ориентирование с помощью гномона.   связи с  тим 

исключаются и практические работ   направленн е на определение свойств минералов и 

горн х пород  а также на определение полуденной линии на местности с помощью 

гномона.  

5.  Биология  

Школьн й курс биологии включает следующие раздел   I. Растения — 68 ч  VI класс ;  4 

ч  VII класс .  

II. Бактерии. Гриб .  ишайники — 1 0 ч  VII класс . III. Животн е —24 ч  VII класс ; 68 ч 

 VIIIкласс . IV.  еловек и его здоровье — 68 ч IXкласс .  

 о отдельн м темам предлагаем х проектов программ внесен  изменения в количество 

часов  отводим х на их изучение  последовательность изучения материала  количество и 

содержание лабораторн х и практических работ  требования к знаниям и умениям 

обучающихся.  

VI класс. Раздел I Растения 

 а изучение тем    ведение  отводится 1 ч    храна растений  рассматривается в  

разделе   веток и плод .  

 бщее знакомство с цветков ми растениями  6 ч .  место тем   Состав растений  

изучается  Разнообразие растений .  

 леточное строение растительного организма  5 ч .  сключается тема  Движение 

цитоплазм  и поступление веществ в клетку .  



 орень  8 ч .  нутреннее строение корня  зон  корня  ткани рекомендуется изучать на 

 акультативн х занятиях.  

 обег  1  ч .  сключается тема   собенности микроскопического строения листа  ткани   

вместо нее вводится  Разнообразие стеблей .  

 егетативное размножение  4 ч .  дин час посвящается обобщению знаний о 

биологическом и хозяйственном значении вегетативного размножения.  

 веток и плод    ч .  е изучается тема   плодотворение у цветков х растений . Семя  8 

ч   из них 1 ч отводится на обобщение раздела.  

Растения и окружающая среда  10 ч . 1 ч посвящается дополнительной  кскурсии и 

обобщению материала.  сключаются вопрос  о взаимосвязях клеток и тканей.  

 сновн е требования к знаниям и умениям обучающихся  

 бучающиеся должн  знать   

-строение органов цветкового растения  клеточное строение растений; части растительной 

клетки  оболочка  ядро  цитоплазма  пластид   вакуоль ;  

- основн е жизненн е  ункции растительного организма   отосинтез  д хание  

испарение вод   передвижение веществ;  

-роль растений в природе  значение их в жизни человека  народном хозяйстве  

мероприятия по охране и рациональному использованию растений;  

- размножение растений семенами и вегетативно;  

- взаимосвязь растений с  акторами неживой и живой природ   приспособленность 

растений к совместному обитанию.  

 ри усвоении программного материала и в практических работах школьники 

приобретают умения   

- распознавать орган  цветкового растения; 

- объяснять простейшие оп т   направленн е на в явление у растений процессов 

питания  д хания  роста; 

- проводить р хление  окучивание почв   пикировку растений  полив растений  внесение 

удобрений; 

- проводить наблюдения в природе за сезонн ми изменениями в растительном мире; 

- пользоваться увеличительн ми прибора-ми  готовить микропрепарат  и рассматривать 

их под микроскопом; 

- ухаживать за растениями  окап вание приствольного круга  обрезание поломанн х и 

сухих побегов  залечивание ран на стволе и ветвях   участвовать в озеленении школ  и 

своей местности; 

- заготавливать черенки и размножать ими растения; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- ориентироваться в учебнике  работать с текстом и рисунками.  



  ормление результатов наблюдений за сезонн ми изменениями не обязательно. 

Достаточно обсудить их вместе с учителем на уроке.  еобходимо  чтоб  обучающиеся 

могли объяснить  но не поставить  простейшие оп т   направленн е на в явление 

процессов питания  д хания и роста растений.  

VII класс. Раздел I Растения  

Сельскохозяйственн е растения    ч .  е изучается подтема  Сорт . Достижения науки в 

в ведении нов х сортов растений рассматриваются при знакомстве с конкретной 

культурой.  сключен вопрос  Задачи продовольственной программ  по увеличению 

производства зернов х  овощн х  технических и других культур .  

 тдел  растений  10 ч .  е рассматривается вопрос  Размножение водорослей  мхов  

папоротникообразн х  голосеменн х .  е проводится лабораторная работа по теме 

 Строение спороносящего хвоща .  

Раздел II Бактерии. Гриб .  ишайники  

 Гриб .  ишайники   6 ч .  ри изучении данной тем  не проводится обобщение  как 

делалось на пред дущих уроках при рассмотрении тем   Бактерии .  сключается 

лабораторная работа по теме   зучение строения плодов х тел шляпочн х грибов    

Раздел III Животн е  

 дноклеточн е животн е  4 ч .  е рассматриваются вопрос   Раздражимость ин узории 

— ту ельки  и  Морские простейшие   орамини ер   радиолярии  .  е проводится 

лабораторная работа  o 15 по теме   аблюдение строения и< передвижения ин узории 

— ту ельки .  

Тип кишечнополостн х  4 ч .  сключен вопрос   собенности строения клеток 

многоклеточного организма.  ервная система. Ре лекс .  

Тип плоские  кругл е  кольчат е черви    ч .   деляется урок на знакомство с белой 

планарией как характерн м представителем плоских червей.  а  том же уроке 

обучающиеся знакомятся с двухсторонней симметрией.  е рассматривается вопрос 

  нутреннее строение ткани  орган   систем  органов дождевого червя. Размножение . 

 а обобщение тем  - 1 ч.  

Тип моллюски    ч .  е рассматриваются отдельно вопрос    Размножение большого 

прудовика     собенности строения  жизнедеятельности моллюсков и   их многообразие . 

 абораторная работа  Строение раковин различн х моллюсков  в явление их сходства н 

различий  прово-дится по усмотрению учителя при достаточном количестве раздаточного 

материала.  кскурсия  o 2  Многообразие растений и животн х  связи между ними и 

 актора-ми неживой природ   организуется после тем    бобщение учебного материала 

по разделу  Животн е .  а обобщение и на указанную  кскурсию отводятся   ч.  

 етние задания  такие  как распознавание растений  входящих в состав кормов домашних 

животн х  наблюдения за дикими животн ми  наблюдения и уход за домашними 

сельскохозяйственн ми животн ми определяются учителем с учетом местн х условий.  

 сновн е требования к знаниям и умениям обучающихся  



 бучающиеся должн  иметь  лементарн е сведения о виде  семействе  классе  типе. 

Знать   

-главн е признаки классов и семейств цветков х растений  типов животн х  основн е 

вид  дикорастущих и культурн х растений  типичн е для местн х условий;  

- роль  тих растений в природе  народном хозяйстве; редкие и исчезающие вид  растений 

местной  лор ;  

- о роли растений в природе и народном хозяйстве  особенности строения и 

жизнедеятельности растений разн х отделов  бактерий  грибов  лишайников;  

- особенности внешнего строения животн х изученн х видов и их связи со средой 

обитания; о значении животн х в природе  жизни и хозяйственной деятельности человека.  

 бучающиеся должн  уметь   

- распознавать важнейшие сельскохозяйственн е растения  вид  изученн х семейств  на 

местн х примерах  на основе в явления существенн х признаков;  

-проводить работ  на учебно-оп тном участке  сбор урожая  посадка  уход за 

многолетними растениями ; применять знания по биологии растений для в ращивания 

сельскохозяйственн х культур;  

- соблюдать правила поведения в природе;  

- распознавать изученн е растения и животн х в природе  в коллекциях  на рисунках  в 

таблицах  объяснять их связь со средой обитания;  

- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления  работать с текстом и рисунка-ми  

в делять главн е м сли а содержании парагра а;  

- работать со словарем биологических терминов.  

 т обучающихся не требуется знания признаков усложнения растений в процессе 

исторического развития растительного мира и признаков усложнения строения животн х 

изученн х типов  а также особенностей строения клетки организма животного; умений 

определять растения с помощью определителя и сравнивать животн х одной групп  для 

составления характеристики типа.  

VIII класс Раздел III Животн е  продолжение  

Тип членистоногие  12 ч .  сключаются вопрос     зучение внутреннего строения  

ракообразн х  насеком х    Размножение ракообразн х . Тип хордов е  42 ч .  

 ласс р б    ч .  ри изучении вопроса   собенности строения систем внутренних 

органов  рассматриваются д хательная  кровеносная и нервная систем .  зучение 

вопроса   бмен веществ  исключено.  е рассматриваются задачи продовольственной 

программ .  собенности строения и жизнедеятельности р б как водн х позвоночн х  их 

охрану целесообразно не изучать на отдельном уроке  а включать  тот аспект в кажд й 

урок данной тем . Следует исключить лабораторную работу по темам   нутреннее 

строение р б     Скелет р б   дается ознакомительно .  



 ласс земноводн е  4 ч . е изучаются нервная система и орган  чувств земноводн х.  з 

систем внутренних органов рассматриваются только кровеносная и д хательная систем . 

Тема  Скелет лягушки  дается только ознакомительно.  

 ласс птиц   12 ч .  з систем внутренних органов изучаются только систем  органов 

д хания и кровообращения.  е рассматривается тема   бмен веществ .  опрос 

 Усложнение нервной систем   органов чувств  поведения птиц  в носится на 

 акультативн е занятия.  сключается тема  Роль птицеводства в решении задач 

продовольственной программ  СССР . Строение перьев птиц изучается только в процессе 

лабораторной работ .  е проводятся лабораторн е работ  по темам  Строение скелета 

птиц  и   нешнее строение птиц . Рекомендуется демонстрировать не только модель яйца 

птиц   но и настоящее куриное яйцо.  

 ласс млекопитающие  14ч .  редлагается из систем внутренних органов рассматривать 

только систем  органов д хания и кровообращения  не изучать обмен веществ.  опрос 

 Усложнение нервной систем   органов чувств  поведения  в носится на  акультативн е 

занятия.  опрос    ормление  содержание и разведение сельскохозяйственн х 

животн х  и  Роль животноводства в в полнении  

продовольственной программ  СССР  не рассматриваются.  е проводятся демонстрация 

модели головного мозгам млекопитающего   кскурсия   сновн е отрасли 

животноводства и их роль в решении задач продовольственной программ  СССР  и 

обобщающий урок по теме   собенности строения и жизнедеятельности хордов х  их 

роль в природе и народном хозяйстве .  

 сновн е требования к знаниям и умениям обучающихся  

 бучающиеся должн  знать  

- особенности внешнего строения животн х в связи со средой; 

- строение скелета р б   птиц   млекопитающего; 

- поведение р б  птиц  млекопитающих; 

- общую характеристику изучаем х типов и классов; 

- взаимосвязь животн х  растений и  акторов неживой природ  в природном сообществе 

 на местном материале ; 

- значение животн х в природе  жизни и хозяйственной деятельности человека  основн е 

мер  охран  животн х.  

 бучающиеся должн  уметь  

- узнавать основн х изученн х животн х  в коллекции  природе ;  

- в являть приспособленность организмов к совместному обитанию в природном 

сообществе  составлять цепи питания;  

- проводить наблюдения за поведением аквариумн х р б  птиц  домашних животн х; - 

соблюдать правила поведения в природе;  

- составлять план изучаемого материала  использовать рисунки и текст как руководство к 

лабораторн м работам  находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.  

 е следует требовать от обучающихся знания  ормулировок об усложнении строения 

кровеносной  д хательной и нервной систем млекопитающих  запоминания основн х 



 тапов и доказательств  волюции животного мира  умения сравнивать животн х 

основн х типов  делать в вод об их родстве.  

IX класс Раздел IV  еловек и его здоровье  62 ч   

 ведение.  

 бщий обзор организма человека  6 ч .  е изучаются следующие вопрос    Стандарт  по 

охране природ   санитарии  гигиене труда     еловек и окружающая его среда  

здравоохранение в СССР     ервная и гуморальная регуляция деятельности организма .  

 порно-двигательная система  8 ч .  е рассматриваются вопрос   Статическая и 

динамическая нагрузка     лияние ритма и нагрузки на работу м шц    Роль нервной 

систем  в регуляции деятельности м шц   в связи с чем исключаются оп т   

иллюстрирующие статическую и динамическую нагрузки  раскр вающие влияние ритма 

и нагрузки на работу м шц.  

 ровь и кровообращение  8 ч .  а  акультативн е занятия в носится вопрос  Роль 

Мечникова в создании учения об иммунитете .  сключаются из изучения вопрос  

  им ообращение     ервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов    

не проводится лабораторная работа  Микроскопическое строение крови .  

Д хание  6 ч .  е изучаются вопрос   Газообмен в тканях  и   ервная и гуморальная 

регуляция д хания .  е обязательна демонстрация модели  поясняющей механизм вдоха и 

в доха  измерения жизненной емкости легких.  

 ищеварение  5 ч .  е изучаются вопрос    ищеварительн е  ермент  и их значение   

 Роль  .  .  авлова в изучении  ункций органов пищеварения  и  Регуляция процессов 

пищеварения .  е проводится лабораторная работа  Действие желудочного сока на белки 

или действие слюн  на крахмал .  

 бмен веществ и  нергия.   деление  5 ч .  е дается определение пластического и 

 нергетического обмена  не рассматривается их взаимосвязь. Следует исключить 

демонстрацию оп та с задержкой д хания до и после нагрузки.  

Желез  внутренней секреции    ч .  опрос   Роль полов х желез в развитии организма  

половое созревание  и  Гигиена юноши и девушки  рассматриваются при изучении тем  

 Размножение и развитие организма .  

 ервная система.  рган  чувств.   сшая нервная деятельность  16 ч .  е изучается тема 

 Роль вегетативной нервной систем  в регуляции работ  внутренних органов .  опрос 

  . М. Сеченов и  .  .  авлов в создании учения о в сшей нервной деятельности  по 

усмотрению учителя может б ть в несен на  акультативн е занятия.  е обязательн  

демонстрация  на различн х животн х  образования и торможения условн х ре лексов  

проведение лабораторной работ   Строение головного мозга  и обобщающего урока 

  ервно-гуморальная регуляция — основа целостности организма .  

 сновн е требования к знаниям и умениям обучающихся  

 бучающиеся должн  знать  

- строение и основн е процесс  жизнедеятельности клетки; 



- строение и  ункции основн х тканей  органов  систем органов; черт  сходства 

и различия в строении и  ункциях систем органов человека и млекопитающих; 

- особенности организма человека  обусловленн е трудовой деятельност о, 

прямохождением и социальн м образом жизни; 

- об иммунитете теплорегуляции  обмене веществ  рациональном питании; 

- прием  искусственного д хания  оказания первой помощи при травмах  тепловом и 

солнечном ударах  обмораживаниях; 

- прием  определения осанки человека; 

-  тап  развития человеческого организма; 

- влияние  изической нагрузки на организм; 

-  актор   сохраняющие здоровье   актор   действующие на него разрушительно.  

 бучающиеся должн  уметь  

- распознавать систем  органов и орган ; объяснять влияние  изического труда и спорта 

на организм; 

- в являть причин  нарушения осанки и развития плоскостопия  обоснов вать правила 

личной гигиен   необходимость соблюдения режима труда и отд ха  правила 

рационального питания; объяснять вред курения и употребление алкоголя  наркотиков  

соблюдать правила гигиен ; 

- пользоваться микроскопом  проводить самонаблюдение  проверить пульс ; 

- оказ вать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

- составлять план пересказа  работать с текстом и рисунками учебника  готовить краткие 

сообщения.  

 т обучающихся не требуется знание нервной и гуморальной регуляции деятельности 

систем органов  относительного постоянства состава внутренней сред  организма  знание 

взаимосвязи пластического и  нергетического обмена  а также объяснения связи между 

строением и  ункцией систем органов и в яснения влияния различной нагрузки на работу 

м шц.  

5.8 Геогра ия  

Школьн й курс геогра ии включает следующие раздел   I.  ачальн й курс  изической 

геогра ии — 68 ч  VI класс . II. Геогра ия материков и океанов — Ш2 ч  VII класс .  

III. Геогра ия России — 68 ч  VIII класс   68 ч  IX класс .  

 о отдельн м темам предлагаем х проектов программ изменено количество часов  

последовательность изучения материала  количество и содержание лабораторн х и 

практических работ  требования к знаниям и умениям обучающихся.  

 иже приводятся тем  с указанием изменений в содержании учебного материала часов на 

их прохождение.  

VI класс  ачальн й курс  изической геогра ии  

 ведение  4 ч . 

Раздел I.  лан и карта  15 ч .  

Тема 1.  лан местности    ч . 

 зображение неровностей поверхности горизонталями — дается ознакомительно. 

Способ  съемки плана местности.  рактическая работа  o 5  Глазомерная съемка с 



планшетом небольшого участка местности  в носится на  акультативное изучение.  е 

следует требовать от обучающихся уме-ния в полнять  лемент  глазомерной съемки.  

Тема 2. Геогра ическая карта  8 ч  из них 1 ч отводится на обобщение по разделу   лан и 

карта  .  

 е следует требовать от обучающихся запоминания длин  окружности Земли и ее 

среднего радиуса.  

Раздел II  болочка Земли     ч+1 ч  кскурсия . 

Тема 1.  итос ера    ч  из них 1 ч на обобщение . Земная кора и ее движения —  

изучается ознакомительно.  

Тема 2. Гидрос ера  10 ч  из них 1 ч на обобщение .  

 акультативно изучаются   лемент  речной долин ; речная система  речной бассейн, 

водораздел; озерн е котлован  и их образование.  

 е следует требовать от обучающихся знания частей океана  средней солености вод 

океана.  

Тема  . Атмос ера  12 ч .  

 т обучающихся не требуется запоминания положения поясов освещенности на глобусе и 

карте  умения в черчивать розу ветров  диаграмм  облачности и осадков; составлять 

описания погод  за сутки  месяц.  

Тема 4. Биос ера    ч  — изучается без изменений.  

 осле изучения  той тем  проводится практическая работа   кскурсия    зучение  орм 

поверхности  характер залегания пород; ознакомление с водами  их использованием и 

охраной   перенесена из введения .  

Тема 5.  заимосвязи компонентов природ   5 ч  из них 1ч — на обобщение  — изу- 

чается без изменений.  

Раздел III  еловечество на Земле  5 ч .  

Тема 1.  аселение Земли изучается без изменений. 

Тема 2. Государства на политической карте мира. 

 е следует требовать запоминания численности населения Земли.  

Раздел IV.  рирода и население своей местности  4 ч .  зучается без изменений.  

VII класс Геогра ия материков и океанов  102 ч    ч в неделю   

 ведение  2 ч  изучается без изменений. 

РазделI Главн еособенностиприрод Земли  ч . 

Тема 1.  итос ера и релье  Земли  2ч  — изучается ознакомительно. 

Тема 2. Атмос ера и климат Земли  Зч . 

 знакомительно изучаются  тип  воздушн х масс и их движение; климатические  



пояса. 

Тема  . Мировой океан — главная часть гидрос ер   4 ч . 

 роисхождение вод Мирового океана — изучается  акультативно.  е  

требуется запоминания основн х черт строения земной кор . 

Раздел   Разнообразие природ  материков и океанов    ч . 

Тема 1.  риродн й комплекс  5 ч  — изучается ознакомительно  в борочно  на  

усмотрение учителя. 

Тема 2.  риродная зональность  2 ч . 

 е требуется запоминания последовательности смен  характерн х природн х  

комплексов при движении с севера на юг  от подножий гор к вершинам  от побережий 

океанов в глубь материков  воспроизводятся только с помощью таблиц  рисунков  схем . 

 е следует требовать запоминания размещения природн х зон на материках и в океанах 

 работать только по карте  по таблицам .  

Раздел III  аселение и политическая карта мира    ч . 

Тема 1.  своение Земли человеком. 

 т обучающихся не требуется знание различий в воздействии человека на природу  

в странах с различн м общественн м строем. 

Раздел IV Материки и океан      ч . 

Тема 1. А рика  15 ч . 

 лиматические пояса и типичн е для них погод  изучаются ознакомительно. Тема  

  сновн е речн е бассейн . Режим реки.  рупн е речн е систем  и озера  их роль в 

природе и значение для населения  заменена на две другие   Реки  их роль в природе и 

жизни населения     зера  их роль в природе и жизни населения>.  

 т обучающихся не требуется знания  очертаний климатических поясов и природн х зон  

размещения основн х народностей  а также главн х черт компонентов природ  и 

природн х комплексов.  

Тема 2.  ндийский океан  1ч . 

 лиматические пояса даются ознакомительно.  е требуется знания черт сходства и  

различия в релье е океанов и материков. Тема  . Австралия  4ч .  

 знакомительно изучаются релье   климат  внутренние вод  материка и природн е 

зон .  

Тема 4. Тихий океан и  кеания    ч .  

 зучаются ознакомительно климатические пояса; острова  их происхождение и связь со 

строением дна Тихого океана.  

Тема 5. Антарктида — изучается без изменений  Зч . 

Тема 6. Южная Америка    ч . 

 зучаются ознакомительно  климат  и  актор  их  ормирования; климатические  



пояса и типичн е для них погод ; природн е зон .  опрос    сновн е речн е 

бассейн .  арактер течения и режима рек  заменен  на   нутренние вод  материка .  

 сключается практическая работа    явление взаимосвязей между геогра ическим 

положением  релье ом  климатом  внутренними водами  почвами  растительностью и 

животн м миром в одном из при-родн х комплексов Южной Америки .  

 т обучающихся требуется знать размещение природн х зон с использованием карт   

уметь определять по климатическим картам  гра икам  диаграммам основн е черт  

климата одной из частей материка.  

Тема  . Северная Америка  10 ч .  

 зучаются ознакомительно   актор   ормирования климата; влияние на климат 

состояния подстилающей поверхности; климатические пояса и типичн е для них погод ; 

характер течения и режима рек; особенности проявления зональности; в сотная поясность 

в  ордильерах; природн е зон  материка  характеристика тундр   тайги  степей.  

 опрос   сновн е речн е и озерн е систем   заменить на   нутренние вод  материка. 

Требования к знаниям и умениям изменяются следующим образом   

основн е черт  релье а материка определяются с использованием карт ; особенности 

климата  роль подстилающей поверхности в его  ормировании раскр ваются с 

использованием карт  таблиц  рисунков; размещение природн х зон указ вается с 

использованием карт.  

Тема 8. Атлантический океан  2ч . 

 лиматические пояса  течения изучаются ознакомительно. Тема  . Северн й  едовит й 

океан  2ч . 

 лимат  течения изучаются ознакомительно. 

Тема 10.  вразия  22 ч .  

 знакомительно изучаются  климат  вразии  в сравнении с Северной Америкой ; 

климатообразующие  актор  и их воздействие на распределение температур  воздуха, 

атмос ерного давления  осадков; климатические пояса и типичн е для них погод ; тип  

климатов; распределение внутренних вод; территории внутреннего стока; крупнейшие 

речн е и озерн е систем ; основн е тип  питания и режима рек    нутренние вод   .  

 т обучающихся не требуется  знать  актор   ормирования климата  тип  климатов 

материка  размещение природн х зон  или только с использованием карт  ; определять 

размер   протяженность  материка; сравнивать и объяснять особенности природ  

материка  отдельн х его территорий и их причин .  

Тема 11. Сравнение природн х комплексов материков и океанов — изучается без 

изменений.  

Раздел V  

Геогра ическая оболочка и природн е комплекс   8ч .  

Тема 1. Свойства геогра ической оболочки и ее строение — изучается без изменений. 

Тема 2.  заимодействие природ  и человека — без изменений.  



 т обучающихся не требуется знать пример  взаимодействия природ  и человека на 

материках и в океанах  в странах с различн м общественно-политическим строем; уметь 

применять общие понятия и знания о свойствах и строении геогра ической оболочки для 

объяснения своеобразия природ  конкретн х территорий.  

 сключена практическая работа  Составление простейшего плана местности   на которой 

изучаются природн е комплекс .  

Геогра ия России  

Геогра ию России рекомендуется изучать по пробному учебнику для VIII—IX  

классов средней школ   под ред. А.  . Даринского. М.   росвещение  1  2 
3
.  ри 

отсутствии данного учебника в VIII классе занятия по  изической геогра ии можно 

организовать  сделав упор на первом разделе   бщая характеристика природ  .  

 рактические работ  по  изической геогра ии. 

С целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ  

сокращено до восьми.  роводятся следующие практические работ    

1.  знакомление с тематическими картами и решение простейших задач. 

2.  пределение по  изической карте России геогра ических координат  крайних точек, 

границ России  нанесение их на контурную карту. 

 . Решение задач на определение поясного времени. 

4.  пределение по тематическим картам режима питания  особенностей годового стока, 

падения реки  возможностей хозяйственного использования. 

5.   явление зависимости между компонентами природ  на примере одной из зон. 

6.  арактерн е условия работ  и б та человека в одном из природн х районов.  

VIII класс  68 ч   

 бщая геогра ическая характеристика России.  

Территория и геогра ическое положение. Заселение Русской равнин .  своение 

территории в XVII—XX вв.  сследование России в дореволюционн й период. 

 озяйственное освоение и изучение территории России в советские год .  

 рирода России  

Релье   климат  внутренние вод .  риродная зональность. Зона арктических пуст нь  

тундр  и лесотундр .  есная зона.  есостепи  степи  полупуст ни  пуст ни  субтропики. 

Балтийское море.  ерное и Азовское моря.  аспийское море. Моря Северного  едовитого 

океана. Моря Тихого океана.  риродн е ресурс  и их хозяйственное использование. 

Земельн е  агроклиматические  биологические и рекреационн е ресурс .  

 аселение и народное хозяйство России  

 арод  России.  исленность населения. Городское и сельское население. Размещение и 

расселение народов России.  бщая характеристика народного хозяйства. 

 ром шленность. Сельское хозяйство. Транспорт.  трасли социальной с ер .  



 бобщающее повторение.  

Геогра ические район  России  

 вропейская часть России.  

 осточно- вропейская равнина.  

IX класс  68 ч   

 ентральная Россия.  

 бщая характеристика. Москва и  одмосковье.  осточная часть  олго - кского 

м ждуречья. Среднерусская возв шенность.  олга.  ерхневолжье.  

III  оволжье.  

 бщая характеристика  оволжья. Среднее  оволжье.  ижнее  оволжье.  

IV. Северо-Западная Россия.  

Геогра ическое положение  природн е условия и ресурс  Северо-Западной России. 

Санкт-  етербург.  аселение и народное хозяйство Северо-Западной России.  

V. Север Русской равнин .  

 рирода севера Русской равнин .  аселение и хозяйство севера Русской равнин . 

 арелия и  ольский полуостров.  

VI. Южная Россия.  

Юг Русской равнин . Северн й  авказ.  авказские гор .  рирода  редкавказья.  арод  

Северного  авказа.  озяйство Северного  авказа.  

VII. Урал.  

Уральские гор .  ром шленность Урала.  рирода и сельское хозяйство Урала. За-падн й 

Урал. Горн й Урал и Зауралье.  бобщающее повторение.  

VIII. Сибирь.  

 рирода  население и народное хозяйство Западной Сибири.  бский Север. Среднее 

 риобье. Южн е район  Западной Сибири.  бщая характеристика  осточной Сибири. 

 расноярский край. Байкал   рибайкалье и Забайкалье. Тува.  кутия.  

IX. Дальний  осток.  

 бщая характеристика.  риамурье.  риморье.  укотка   амчатка  Сахалин   урильские 

острова.  

5.  .  изика  



 ажн ми коррекционн ми задачами курса  изики в специальной школе и классах 

в равнивания для детей с З Р являются развитие у обучающихся основн х 

м слительн х операций  анализ  синтез  сравнение  обобщение   нормализация 

взаимосвязи их деятельности с речью   ормирование приемов умственной работ   анализ 

исходн х данн х  планирование материала  осуществление по тапного и итогового 

самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о в полненной работе с 

правильн м употреблением соответствующей терминологии и установлением логических 

связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного материала по  изике в з вает большие затруднения у 

обучающихся с З Р в связи с такими их особенностями  как б страя утомляемость  

недостаточность абстрактного м шления  недоразвитие пространственн х 

представлений.  о тому особое внимание при изучении курса  изики уделяется 

постановке и организации  ксперимента  а также проведению  почти на каждом уроке  

кратковременн х лабораторн х работ  котор е развивают умение пользоваться 

простейшими приборами  анализировать полученн е данн е.  

 ри подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов  раскр вающих связь  изики с  

жизнью  с теми явлениями  наблюдениями  котор е хорошо известн  обучающегося из 

их жизненного оп та.  ажно также максимально использовать межпредметн е связи  ибо 

дети с З Р особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в 

различн х аспектах  в его варьировании  в неоднократном повторении и закреплении 

полученн х знаний и практических умений.  

Учет особенностей детей с З Р требует  чтоб  при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение  

а  подробное объяснение нового материала с организацией  ксперимента; 

б  беглое повторение с в делением главн х определений и понятий; 

в  осуществление обратной связи — ответ  учеников на вопрос   работа по плану и т. п.  

Для    ективного усвоения учащимися с З Р учебного материала по  изике в программу 

общеобразовательной школ  внесен  следующие изменения  добавлен  час  на изучение 

определенн х тем и вопросов  имеющих практическую направленность; увеличено время 

на проведение лабораторн х работ  на повторение пройденного; ряд вопросов излагается 

в виде обзора с акцентом на наиболее значим х в водах  требования к знаниям 

обучающихся в данном случае могут б ть ограниченн  ; часть материала изучается в 

ознакомительном плане  знания по такому учебному материалу не включаются в 

контрольн е работ  ; некотор е наиболее сложн е вопрос  исключен  из 

рассмотрения.  

  последнем случае учитель может проводить отбор материала самостоятельно в 

зависимости от уровня подготовки класса; некотор е сложн е вопрос  могут б ть 

в несен  на  акультативн е занятия.  

  связи с тем  что в каждом классе имеются дети с разн ми возможностями усвоения 

материала  необходим ди  еренцированн й подход к учащимся.  о тому часть 

материала рекомендована для более сильн х обучающихся класса  остальн м достаточно 

преподнести данн е вопрос  в пассивном плане — в  орме объяснения  обзора.  



 ри изучении курса  изики используются единиц  измерения  изических величин в 

системе С   однако следует давать и некотор е внесистемн е единиц   имеющие 

практическое значение.  

 иже рассматриваются конкретн е изменения  внесенн е в программу по классам.  

VII класс  6  ч   

 зучение курса  изики начинается в VII классе.  

 а тему  ведение отводится   ч.  бучающиеся знакомятся с кабинетом  изики  с 

учебником  проводится беседа  Учись учиться .  ри рассмотрении вопроса   то изучает 

 изика?  внимание учеников заостряется на отличии оп та от наблюдения  на измерении 

 изических величин.  

 а изучение следующих тем —  ервоначальн е сведения о строении вещества  

 заимодействие тел  Давление тверд х тел  жидкостей и газов  Работа и мощность. 

 нергия — отводится соответственно 5  20  24  15 ч.  

 нутри указанн х тем производится увеличение времени изучения следующих вопросов  

Расчет пути и времени движения  2 ч    лотность вещества  4 ч   Давление.  диница 

давления  2 ч   на отработку понятий и решение задач по данной теме дополнительно 

в деляется 1 ч. Добавляется время на лабораторн е работ   на повторение материала  на 

решение задач. Увеличение часов идет за счет резервного времени.  

Значительное увеличение времени на тему  лотность объясняется тем  что понятия 

 объем    масса    плотность  являются ключев ми для курса  изики данного учебного  

года.  бучающиеся постепенно подводятся к осм слению понятия  плотность вещества   

завершается тема соответствующей лабораторной работой.  

  ознакомительном плане рассматриваются следующие тем   вопрос    Расчет масс  и 

объема по плотности  только для более сильн х учеников . У школьников с З Р в з вает 

затруднения перевод кубического сантиметра в кубический метр  и наоборот; они путают 

понятия  масса  и  вес .  

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо  чтоб  все обучающиеся 

запомнили только  ормулу; более сильн е ученики могут давать ее объяснение.   Д 

механизмов — затруднения в з вает усвоение понятий о полной и полезной работе. 

 абораторная работа по данному вопросу проводится со всем классом.  

 бзорно изучаются следующие вопрос    заимодействие молекул. Существование 

агрегатн х состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного 

материала предполагает значительную степень абстрагирования; Сила упругости.  ес 

тела. Связь между силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более 

сильн е ученики; Гра ическое изображение сил. Сложение сил — сложности возникают 

из-за понятия  вектор ; 

 змерение атмос ерного давления; Барометр-анероид  Атмос ерное давление на 

различн х в сотах  Манометр ; Архимедова сила — по данному вопросу можно 

опросить лишь некотор х более сильн х учеников; Момент сил  — трудно усваивается 

понятие  плечо сил    достаточно введения понятия  плечо для р чага . Для 

обучающихся с З Р сложн  необходим е геометрические построения.  з изучения 



исключаются вопрос    заимодействие тел  частично рассматривается при объяснении 

тем   нерция  и   сота столбов различн х жидкостей в сообщающихся сосудах.  

VIII класс  64 ч   

 а изучение тем Теплов е явления   лектрические явления   лектромагнитн е явления  

Светов е явления отводится соответственно 24  24  6  8 ч.  

Увеличивается время на изучение таких вопросов  как  оследовательное соединение 

проводников  2 ч    кспериментальная проверка законов последовательного и 

параллельного соединения проводников  2 ч .  тдельно  как самостоятельн е уроки  

изучаются вопрос   злучение   апряжение   змерение напряжения.  собое внимание 

уделяется вопросу  лектродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей 

лабораторной работ .  

  ознакомительном плане рассматриваются следующие тем   вопрос    объяснение 

гра ика плавления и отвердевания в соответствующей теме;  лектрическое поле; 

Магнитное поле Земли.  

 бзорно изучаются такие вопрос   как Удельная теплоемкость вещества; Делимость 

заряда  делается упор на то  что существует сам й маленький отрицательн й заряд — 

 лектрон ; Строение атома — подчеркивается связь с аналогичн м материалом из .курса 

химии;  лектрический ток в металлах;  реломление света — в з вают затруднения как 

сама тема  так и связанн е с ее изучением геометрические построения;  остроение 

изображения в линзах — в полняются построения только для собирающей линз . Данная 

тема может б ть в несена на  акультативное занятие  и тогда. добавляются построения и 

для рассеивающей линз .  

 а  акультативн е занятия в носятся вопрос    цпение  по усмотрению учителя можно 

совсем исключить из прохождения   Расчет проводника от его параметров   

Реостат   Регулировка тока реостата  лабораторная работа .  

IX класс  62 ч   

 а изучение тем  снов  кинематики   снов  динамики  Закон  сохранения  

Механические колебания и волн  отводится соответственно 24  24  6  8 ч.  

Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение  Свободное 

падение  что способствует более прочному усвоению основн х  ормул; решение задач по 

первому и второму законам  ьютона  +2 ч ; проведение лабораторной работ  

  пределение жесткости пружин   требует предварительной подготовки из-за ее 

сложности и объемности; на изучение вопроса Закон сохранения импульса  +1 ч  и на 

решение соответствующих задач  до 2 ч для детального разбора каждого случая ; на 

изучение тем   

Закон сохранения полной механической  нергии (2 ч .  

  ознакомительном плане изучаются такие тем   вопрос    как  оложение тела в 

пространстве  Система отсчета и  еремещение — по курсу математики к  тому времени 

еще недостаточно отработано понятие  вектор ; Гра ическое представление движения — 

из-за затруднений в чтении гра иков;  тносительность движения — с учетом 



недостаточности пространственн х представлений у обучающихся; Сила всемирного 

тяготения   остоянная всемирного тяготения — знание  ормул  Р=γm1m2 / v2 обязательно 

для всех обучающихся  сильн е ученики должн  уметь ее объяснить;  ес тела  

движущегося с ускорением вверх  вниз; Работа  совершаемая силами  приложенн ми к 

телу  и изменение его скорости; Работа сил  трения и механическая  нергия; Свободн е и 

затухающие колебания — обучающиеся исп т вают затруднения в восприятии  того 

материала  в чтении соответствующих гра иков;  ериод в колебательном движении — 

лабораторная работа проводится со всем классом.  

 зучать обзорно предлагается следующие вопрос    еремещение при равноускоренном 

движении — в целом  тот материал объемен и труден для понимания обучающихся с З Р  

особенн е сложности связан  с в ведением  ормул   но ее знание необходимо; 

 риволинейное движение — школьников затрудняет работа с векторами  они плохо 

усваивают понятия  период    частота   однако знакомство с  той темой важно в плане 

осуществления межпредметн х связей с трудов м обучением;  ес тела   евесомость; 

Работа сил  упругости   отенциальная  нергия упругоде ормированного тела — 

решение задач по данной теме предлагается только сильн м обучающимся.  

 сключен  из изучения такие вопрос   как  роекции векторов и действия над ними; 

Движение тела под действием нескольких сил  здесь сложн  и построение  и переход от 

векторной  орм  математической записи уравнения движения к скалярной ; в теме 

 нергия тела в колебательном движении исключается весь математический аппарат: 

 ормула  нергии не рассматривается.  

IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасов х работ.  

5.10.  имия  

  специальной школе и классах в равнивания для детей с З Р при изучении учебного 

курса химии ставятся те же учебно-воспитательн е цели  что и в массовой 

общеобразовательной школе.  днако особенности психического развития детей указанной 

категории  прежде всего недостаточная с ормированность м слительн х операций  

обуславливают дополнительн е коррекционн е задачи  направленн е на развитие 

м слительной и речевой деятельности  на пов шение познавательной активности детей, 

на  

создание условий для осм сления в полняемой учебной работ .   связи с особенностями 

поведения и деятельности  тих обучающихся  расторможенность  неорганизованность  

необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при 

проведении лабораторн х оп тов в химическом кабинете  во время  кскурсий на 

химические предприятия.  

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает 

опора на межпредметн е связи вопросов  изучаем х в данном курсе  с такими учебн ми 

предметами  как природоведение  геогра ия   изика  биология.  озволяя рассматривать 

один и тот же учебн й материал с разн х точек зрения  межпредметн е связи 

способствуют его лучшему осм слению  более прочному закреплению полученн х 

знаний и практических умений.  

 ри подготовке к урокам учитель должен предусмотреть  ормирование у обучающихся 

умений анализировать  сравнивать  обобщать изучаем й материал  планировать 



предстоящую работу  осуществлять самоконтроль.  еобходимо постоянно следить за 

правильностью речевого о ормления в сказ ваний обучающихся.  

Трудности  исп т ваем е детьми с З Р при изучении химии  обусловили некотор е 

изменения  котор е внесен  в программу общеобразовательной школ   в делено 

дополнительное время для изучения наиболее важн х вопросов  повторения пройденного 

материала  отработки нав ков написания химических  ормул и уравнений; некотор е 

тем  дан  в ознакомительном плане; отдельн е тем  и лабораторн е оп т  упрощен  

либо вообще исключен  из изучения.  

VIII класс.  

  VIII классе обучающиеся вперв е знакомятся с химическими понятиями. Тема 

 ервоначальн е химические понятия представляет особую значимость  так как здесь 

заклад вается  ундамент данной учебной дисциплин  — усваиваются химические знаки  

составление  ормул веществ  химические уравнения  тип  химических реакций  строение 

вещества.  зучение  той тем  в з вает у обучающихся с З Р большие затруднения, 

особенно такие вопрос   как Составление  ормул веществ  Тип  химических реакций 

 плохо различают тип реакции замещения и обмена . . менно по тому существенно 

увеличивается время  отводимое на  ту тему— до  0 ч.  

Рекомендуется также в делить дополнительное время на изучение тем   бобщение 

сведений о важнейших классах неорганических соединений  до Ш ч   так как она 

подготавливает переход к последующей важной теме —  ериодический закон и 

периодическая система химических  лементов Д.  . Менделеева  а также является 

основой для изучения курса химии в IX классе.  собое внимание обращается на 

отработку номенклатур  оксидов  кислот и солей  на составление химических уравнений 

по свойствам указанн х классов неорганических соединений  на установление 

генетической связи между ними путем тренировочн х упражнений.  

  ознакомительном плане рекомендуется давать следующие тем   вопрос     онятие о 

катализаторе  состав вод   взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов  соли  дается 

только общее определение   состав атомн х ядер  понятие об изотопах  понятие об 

окислительно-восстановительн х реакциях  дается только определение   ионн е атомн е 

и молекулярн е кристаллические решетки.  

 сключению из программ  подлежат такие наиболее сложн е тем   вопрос    как  

Закон постоянства состава   оличество вещества. Моль — единица количества вещества.  

 исло Авогадро. Молярная масса  расчетн е задачи на в числение масс  одного из 

веществ по химическому уравнению; Молярн й объем газов. Закон Авогадро. 

 тносительная плотность газов  расчетн е задачи с использованием соответствующих 

понятий; Массовая доля растворенного вещества  практическая работа   риготовление 

растворов солей с определенной долей растворенного вещества ;  имические  лемент   

оксид  и гидроксид  котор х проявляют ам отерн е свойства  и соответствующий 

лабораторн й оп т.  

  свободившееся время  так же как и резервное  используется по усмотрению учителя  

котор й может обоснованно вносить изменения в распределение времени на изучение 

отдельн х тем  изменять последовательность рассматриваем х вопросов в пределах 

одной учебной тем .  



 ри проведении лабораторной работ  кажд й ее  тап в полняется учащимися вместе с 

учителем и под его руководством.  а доске обязат льно в вешиваются правила техники 

безопасности  соответствующие данному виду работ   дается правильная запись  ормул  

и указ вается цель проведения работ ..  оследнее способствует осознанию учащимися 

в полняем х действий и полученного результата.  ставлять обучающегося для 

проведения самостоятельной практической работ  без контроля учителя недопустимо.  

IX класс.  

 овторяются и систематизируются основн е знания курса химии VIII класса.   связи с 

тем  что у детей с З Р ослаблен  процесс  запоминания  время на повторение основн х 

вопросов курса VIII класса существенно увеличивается — до 10 ч. 

Рекомендуется значительно увеличить время изучения тем   лектрическая диссоциация 

— до 20 ч. Дополнительн е час  требуются для таких тем  как  сновн е закономерности 

химических реакций.  роизводство серной кислот   8ч    одгруппа азота  18 ч   

 одгруппа углерода  10 ч    бщие свойства металлов  5 ч   Железо — представитель 

 лементов побочн х подгрупп периодической систем  химических  лементов Д.  . 

Менделеева  5 ч .  

  ознакомительном плане представлен  в программе следующие тем   вопрос     

 онятие о средних и кисл х солях   онятие аллотропии на примере кислорода и сер   - 

 имические реакции  лежащие в основе производства азотной кислот    раткие сведения 

о кремнии и его соединениях   роизводство алюминия  Способ  производства стали.  

 сключаются из программ  наиболее трудн е для понимания учащимися с З Р тем   

 вопрос     онятие о кисл х солях  Реакции обратим е и необратим е   имические 

свойства ам отерн х гидроксидов; Тепловой    ект химической реакции. 

Термохимические уравнения.   числения по термохимическим уравнениям. Сохранение 

и превращение  нергии при химических реакциях;  имическое равновесие  условия его 

смещения; расчетн е задачи усложненн х типов из тем  одгруппа азота и  одгруппа 

углерода  упрощенн е задачи сохраняются ; практическое занятие и решение 

 кспериментальн х задач из тем  Металл  главн х подгрупп I—III групп периодической 

систем  химических  лементов Д.  . Менделеева.  

 ри знакомстве обучающихся с производственн ми процессами предприятий следует 

сделать упор на организации работ  и технологии предприятий  имеющих практическое  

значение — химической чистке  борьбе с вредителями в сельском хозяйстве и т. п.  

  РР       А  РАБ ТА  

6.1  сновн е направления работ    

— диагностическое направление обеспечивает своевременное в явление детей с 

ограниченн ми возможностями здоровья  проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 



недостатков детей исп т вающих трудности в обучении  детей с ограниченн ми 

возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует  ормированию универсальн х учебн х действий у 

обучающихся  личностн х  регулятивн х  познавательн х  коммуникативн х ;  

— консультативное направление обеспечивает непрер вность специального 

сопровождения детей исп т вающих трудности в обучении  детей с ограниченн ми 

возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации 

ди  еренцированн х психолого-педагогических условий обучения  воспитания  

коррекции  развития и социализации обучающихся;  

— ин ормационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам  связанн м с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей  со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися  как имеющими  так и не имеющими недостатки в развитии   их 

родителями  законн ми представителями   педагогическими работниками.  

6.2  арактеристика содержания  

Диагностическая работа включает   

— своевременное в явление детей  нуждающихся в специализированной помощи; 

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексн й сбор сведений о реб нке на основании диагностической ин ормации  

от специалистов разного про иля  учителя  педагога-психолога  учителя-логопеда  врача- 

педиатра  врача-психиатра.  

— изучение развития  моционально-волевой с ер  и личностн х особенностей 

обучающихся  исп т вающих трудности в обучении и в общении  с   З.  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания реб нка 

исп т вающих трудности в обучении и в общении  с   З;  

— изучение адаптивн х возможностей и уровня социализации реб нка исп т вающего 

трудности в обучении и в общении  с ограниченн ми возможностями здоровья;  

— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного  тапа  

— в явление психологических особенностей ребенка  котор е в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работ .  

— разработка рекомендаций, программ  психокоррекционной работ  с учащимися  

составление долговременного плана развития способностей.  

 оррекционно-развивающая работа включает   

— в бор оптимальн х для развития реб нка с ограниченн ми возможностями здоровья 

коррекционн х программ/методик  методов и при мов обучения в соответствии с  



его особ ми образовательн ми потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальн х и группов х  

коррекционно-развивающих занятий  необходим х для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность реб нка в динамике 

образовательного процесса  направленное на  ормирование универсальн х учебн х 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие в сших психических  ункций;  

— развитие  моционально-волевой и личностной с ер реб нка и психокоррекцию его 

поведения;  

— социальную защиту реб нка в случаях неблагоприятн х условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

— предупреждение возможн х осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень.  

 онсультативная работа включает   

— в работку совместн х рекомендаций по основн м направлениям работ  с 

обучающимся с ограниченн ми возможностями здоровья  един х для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по в бору индивидуально- 

ориентированн х методов и при мов работ  с обучающимся с ограниченн ми 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах в бора стратегии воспитания и при мов 

коррекционного обучения реб нка с ограниченн ми возможностями здоровья.  

 н ормационно-просветительская работа предусматривает   

— различн е  орм  просветительской деятельности  лекции  бесед   ин ормационн е 

стенд   печатн е материал     

— проведение тематических в ступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различн х категорий детей с 

ограниченн ми возможностями здоровья.  

6.   тап  реализации программ   

 оррекционная работа реализуется по тапно.  оследовательность  тапов и их адресность 

создают необходим е предпос лки для устранения дезорганизующих  акторов.  

I  тап.  тап сбора и анализа ин ормации  ин ормационно-аналитическая деятельность . 

Результатом данного  тапа является оценка контингента обучающихся для уч та 

особенностей развития детей  определения специ ики и их особ х образовательн х 

потребностей; оценка образовательной сред  с целью соответствия требованиям 



программно-методического обеспечения  материально-технической и кадровой баз  

учреждения; решение педагогического совета о необходимости  ормирования психолого-  

педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения;  

II  тап.  тап планирования  организации  координации  организационно- исполнительская 

деятельность . Результатом работ  является особ м образом организованн й 

образовательн й процесс  имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей исп т вающих трудности в обучении  детей 

с ограниченн ми возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданн х 

 вариативн х  условиях обучения  воспитания  развития   

социализации рассматриваемой категории детей.  

III  тап.  тап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сред  

 контрольно-диагностическая деятельность . Результатом является констатация 

соответствия созданн х условий и в бранн х коррекционно-развивающих и 

образовательн х программ особ м образовательн м потребностям реб нка.  

IV  тап.  тап регуляции и корректировки  регулятивно-корректировочная деятельность . 

Результатом является внесение необходим х изменений в образовательн й процесс и 

процесс сопровождения детей исп т вающих трудности в обучении  детей с 

ограниченн ми возможностями здоровья и детей инвалидов  корректировка условий и 

 орм обучения  методов и при мов работ .  

6.4 Требования к условиям реализации программ   

 сихолого-педагогическое обеспечение   

— обеспечение ди  еренцированн х условий  оптимальн й режим учебн х нагрузок  

вариативн е  орм  получения образования и специализированной помощи  в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий  коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; уч т индивидуальн х особенностей реб нка; 

соблюдение ком ортного психо моционального режима; использование современн х 

педагогических технологий  в том числе ин ормационн х  компьютерн х для 

оптимизации образовательного процесса  пов шения его    ективности  доступности ;  

— обеспечение здоровьесберегающих условий  оздоровительн й и охранительн й 

режим  укрепление  изического и психического здоровья  про илактика  изических  

умственн х и психологических перегрузок обучающихся  соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм ;  

— обеспечение участия всех детей с ограниченн ми возможностями здоровья  

независимо от степени в раженности нарушений их развития  вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательн х  культурно- развлекательн х  

спортивно-оздоровительн х и ин х досугов х мероприятий.  

 н ормационное обеспечение   



 еобходим м условием реализации программ  является создание ин ормационной 

образовательной сред  и на  той основе развитие дистанционной  орм  обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении  

с использованием современн х ин ормационно-коммуникационн х технологий.  

Система комплексного сопровождения детей исп т вающих трудности в обучении  детей 

с ограниченн ми возможностями здоровья и детей инвалидов осуществляется педагогом-

психологом  учителем-логопедом  классн ми руководителями.  
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