
 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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456885, Челябинская область, Аргаяш кий район, д. Аязгулова, ул. Школьная, 4 (351 3197536) 

 

Утверждаю: 

Директор школы: ______Л.Г.Истамгулова. 

 

 

Пояснительная записка 

Индивидуальное обучение на дому по программе СКОУ   8 вида. Согласно справке 

клиники экспертной комиссии МБУЗ «Аргаяшская центральная больница», составлен 

учебный план на 2020 – 2021 учебный год обучения на дому по программе СКОУ 8 вида в 

соответствии с нормативными документами: 

- областной базисный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида (приказ Мои Н Челябинской области № 01-2205 от 10.08.2012г.); 

- индивидуальный учебный план с 01.09.2020г.; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 5 класс. 

Москва «Просвещение» 2004г 

 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год в 5 классе   

 

№ Предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов для 

самостоятельной 

работы 

1 Русский язык и развитие речи 2 2 

2 Литература 2 3 

3 Математика 2 2 

4 Обществознание 1 1 

5 Изобразительное искусство 1 2 

6 Технология 1 2 

7 История 1 1 

 ИТОГО: 10 часов 13 часов 
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ, 5 КЛАСС 

 

1. Математика 

2. Литература 

3. Русский язык 

4. Технология 

5. История 

 

Понедельник 

Вторник 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литература 

4. Обществознание 

5. Изобразительное искусство 

Среда 

Четверг 
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ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

РАБОЧАЯ (АДАПТИРОВАННАЯ) ПРОГРАММА 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

специального (коррекционного) образования VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная работа 

 

В 5 классе обучаются двое детей, для которых согласно заключениям ПМПК 

рекомендовано обучение по программе 8 вида. Учитывая индивидуальные особенности 

данных обучающихся, изучение тем даётся на базовом уровне в соответствии с 

требованиями образовательных программ по предмету для основной образовательной 

школы. Дети обучаются на домашнем обучение по индивидуальному учебному плану.   

Изучение предметов ведётся с использованием учебников для 5 класса 

общеобразовательных организаций». Эти учебные пособия выбраны для учащихся, так 

как они вполне доступны. Так, в «Литературе» даются краткие литературоведческие и 

биографические сведения, есть тексты художественных произведений небольшого 

объёма. Вопросы, предлагаемые после изученного раздела, сформулированы чётко и 

доступно для понимания учащимися с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных 

интересов;  

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности;  

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность 

в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 

деятельности; 

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления. 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы 

взаимосвязанных  задач коррекционной работы  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 



- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего 

образования, которые определяются особенностями психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к 

психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приёмов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. С учётом анализа научно-методической литературы, 

требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности 

обучения, можно определить следующим образом:  

 -чёткое планирование коррекционных задач урока;  

 медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

 использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов заданий, что позволит 

создать положительную стимуляцию к обучению;  

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, 

требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока;  

- снижение объема и скорости выполнения заданий;  

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; 

помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, 

направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, 

обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций;  

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, 

понимания и запоминания учебного материала;  

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, 

образцов выполнения заданий и других;  

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий;  

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  



- преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание 

выполняется совместно с педагогом, под его руководством;  

- требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчёта обучающегося по итогам выполнения задания;  

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и 

закрепления учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте – разбивка 

условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие 

смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что 

необходимо выполнить.  

Учитывая психологические особенности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, с целью 

усиления практической направленности обучения в ходе урока проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени; 

 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

- развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность; 



- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике; 

- коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1-1 000 в прямом порядке; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

 счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

 определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 

1 000; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов письменных вычислений: 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка;  

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений (с помощью учителя) с использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях);  

 знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше) …?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических действия; 

 различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1-1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа 

в числовом ряду в пределах 1 000; 



 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе 

знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

 умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

 умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000); 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и 

письменных вычислений;  

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком;  

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений; 

 знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить сравнивать 

обыкновенные дроби; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) …?» на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с помощью 

учителя); 

 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и  

 линейки; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

 вычисление периметра многоугольника. 

 

 



Содержание программы курса «Математика» 

5 класс (2 часа в неделю, 70 часов) 

1. Натуральные числа-10 часов 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел – 25 часов 

3. Умножение и деление натуральных чисел – 20 часов 

4. Площади и объемы- 3 часа 

5. Обыкновенные дроби – 5 часов 

6. Десятичные дроби – 4 часа 

7. Инструменты для вычислений и измерений- 3 часа 

Тематическое планирование 

 по математике, 5 класс 

Тема урока Количество 

часов 

Натуральные числа.  

Обозначение натуральных чисел. 

 

2 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 2 

Плоскость. Прямая. Луч. 2 

Шкалы и координаты. 2 

Повторение. 2 

Сложение и вычитание натуральных чисел.  

Свойства. 

 

5 

Вычитание. 4 

Числовые и буквенные выражения. 5 

Уравнение. 7 

Повторение 4 

Умножение и деление натуральных чисел.  

Свойства. 

 

7 

Деление 7 

Деление с остатком. 2 

Порядок выполнения действий 2 

Повторение 3 

Площади.Формулы. 1 



Площадь. Формула площади. 1 

Единица измерения площади. 1 

Обыкновенные дроби.  

Окружность и круг. 

 

2 

Доли. Обыкновенные дроби. 2 

Сравнение дробей. 1 

Десятичная дробь. 

Десятичная запись дробных чисел. 

 

2 

Сравнение десятичных дробей. 1 

Инструменты для вычислений и измерений. 

Микрокалькулятор. 

 

1 

Чертежный треугольник. 1 

Транспортир. 1 

Итого:                                                                                                                                  

70  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

 - чувствовать красоту и выразительность речи, будет стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- проявлять познавательный интерес к чтению, сформируется потребность в 

чтении; 

- различать основные нравственно-эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - самовыражаться через слово; 

 - уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в виде иллюстраций, схем, таблиц); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 



- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- учитывать разные мнения и интересы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции людей, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- различать фольклорные и литературные произведения; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 



- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 

ситуациях речевого общения; 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект); 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

 

 



На I уровне учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

- читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно; 

- знать наизусть 6-8 стихотворений. 

На II уровне учащиеся должны уметь: 

- правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях – по 

слогам; 

- находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста с помощью учителя; 

- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

На III уровне учащиеся должны уметь: 

- читать текст по слогам; 

- отвечать на вопросы по тексту; 

- заучивать мини-стихи наизусть; 

На IV уровне: 

- читать текст вслух по слогам или по буквам; 

- с помощью учителя и наводящих вопросов понимать основной смысл текста; 

- с помощью учителя и наводящих вопросов отвечать на легкие вопросы. 

Внеклассное чтение в коррекционной школе в 5 классе носит рекомендательный 

характер. Проводится с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в 



чтении дополнительной литературы. Творческие работы по освоению литературных 

текстов должны проводиться коллективно. 

Тематика произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о 

жизни животных. 

 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» с выполнением 

заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарём. Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливания частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение. Формирование читательской самостоятельности школьников. 

Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей 

из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных 

отрывков. 



Произведения для внеклассного чтения 

П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб», К. Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель 

(последняя глава), Б. Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», А. Гайдар Чук 

и Гек». 

 

 

 

Тематическое планирование 

по литературе, 5 класс 

Тема урока Количество 

часов 

Устное народное творчество. Русские народные сказки. 

«Царевна –лягушка» 

3 

«Иван – крестьянский сын и чюдо-юдо» 3 

«Журавль и цапля» 1 

«Солдатская шинель» 1 

Из древнерусской литературы. Читаем древнерусскую 

литературу. 

1 

Из русской литературы 18 века. М.В.Ломоносов. 1 

Из русской литературы 19 века. Русские басни. И.А.Крылов 

«Ворона и лисица» 

2 

А.С. Пушкин. Стихи 1 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 4 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский «Черная 

курица, или Подземные жители». 

4 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 3 

Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». 2 

А.А.Фет.  Стихи. 1 

Русские поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе. 

Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится…» 

1 



А.Н.Плещеев «Весна» 1 

И.С.Никитин «Утро» 1 

А.Н.Майков «Ласточки» 1 

И.З.Суриков «Зима» 1 

Из русской литературы 20 века. И.А.Бунин «Косцы» 1 

С.А.Есенин «Низкий дом с голубыми ставнями…» 2 

П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 4 

К.Г.Паустовский «Заячьи лапы» 2 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 4 

Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

2 

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. 

Д.Б.Кедрин «Аленушка»  

2 

Н.М.Рубцов «Родная деревня» 1 

Писатели улыбаются. Саша Черный «Игорь-Робинзон» 3 

Ю.Ч.Ким «Рыба-кти» 2 

Из зарубежной литературы. Д.Дефо «Робинзон Крузо» 4 

Х.К.Андерсен «Снежная королева» 4 

Марк твен «Приключения Тома Сойера» 4 

Резерв 3 

Итого:                                                                                                                                    

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

РАБОЧАЯ (АДАПТИРОВАННАЯ) ПРОГРАММА 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

по русскому языку 

специального (коррекционного) образования VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

2)  уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса для  выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми 

в процессе речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) опознавание и анализ основных единиц языка; 

 

 

 



Словарь.  

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, география, 

герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, 

здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, конверт, космос, 

матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа, равнина, 

ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, станок, столица, творог, физкультура (57 слов) 

Перечень разделов программы 

1. Язык и общение. 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура.  Речи. 

4. Фонетика (Алфавит). Культура речи. 

5. Лексика (Слово и его лексическое значение). Культура речи. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 

8. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное. 

9. Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол. 

10. Повторение и систематизация изученного. 

 

Содержание курса. 

Звуки и буквы. В5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание 

при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение 

и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов различных по 

произношении, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 



Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространения и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием 

их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2-4 

классах. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся 5-9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

 В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование 

навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 

 

Содержание  программы курса «Русский язык» 

Язык и общение. 

11. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

12. Синтаксис. Пунктуация. Культура.  Речи. 

13. Фонетика (Алфавит). Культура речи. 

14. Лексика (Слово и его лексическое значение). Культура речи. 

15. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

16. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 

17. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное. 

18. Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол. 

19. Повторение и систематизация изученного. 

 



Звуки и буквы. В5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов различных по произношении, сходных по правописанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространения и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная 

работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию во 2-4 классах. Подготовительные упражнения – 

ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работы 

с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5-9 классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

 В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 



формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, 

хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

  

Тематическое планирование 

 по русскому языку, 5 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Язык и общение.  

Язык и человек. 

 

1 

Общение устное и письменное. 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 

1 

Что мы знаем о тексте. 1 

Части речи. 1 

Глагол. 1 

Имя существительное. 1 

Имя прилагательное. 1 

Местоимение. 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Синтаксис. 

 

2 

Пунктуация. 2 

Словосочетание. 3 

Предложение. 3 

Прямая речь. Диалог. 2 

Фонетика. Культура речи. 

Гласные звуки. 

 

2 

Согласные звуки. 2 

Алфавит. 4 

Лексика. Культура речи.  



Слово и его лексическое значение. 2 

Омонимы. 1 

Синонимы 1 

Антонимы. 1 

Повторение 1 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфема-наименьшая значимая часть. 

 

2 

Изменение и образование слов. 2 

Буквы а-о в корне –лаг-, -лож- 3 

Буквы а-о в корне –раст-, -рос- 3 

Буквы ё-о после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц. 3 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. 

 

6 

Имя прилагательное. 5 

Глагол. 6 

Повторение. 3 

Резерв 2 

Итого:                                                                                                                                       

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

РАБОЧАЯ (АДАПТИРОВАННАЯ) ПРОГРАММА 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

по изобразительному искусству 

специального (коррекционного) образования VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий:    

Регулятивные УД:    

  – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

  – принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;     

 – активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;      

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

Познавательные УД: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;     

 – устанавливать видо-родовые отношения предметов;      

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;      

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;     – читать и выражать 

свои мысли вслух;      

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;      

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).      

Коммуникативные УД:       

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;       

– обращаться за помощью и принимать помощь;       

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;       

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;       



– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 



применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 



рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Рисование с натуры. 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 



последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Рисование на темы. 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе - дальше). Передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; Выбирать в прочитанном наиболее существенное 

то, что можно показать в рисунке, работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Тематическое планирование 

 по изобразительному искусству, 5 класс 

Тема урока Кол-во часов 

Простой натюрморт 2 

Узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате и круге 
2 

Декоративно-прикладное искусство 2 



Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения 
3 

Объёмный прямоугольный предмет 2 

Оформление новогодней открытки 2 

Новогодние карнавальные очки 2 

Картины художников о школе, товарищах и семье 1 

Лес зимой  2 

Зимние развлечения 2 

Дорожные знаки треугольной формы 2 

Великая Отечественная война против немецко-

фашистских захватчиков 
2 

Открытка «8 Марта» 2 

Скворечник  2 

Народное декоративно-прикладное искусство 3 

Объёмный предмет симметричной формы 2 

Объёмный предмет конической формы 2 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

РАБОЧАЯ (АДАПТИРОВАННАЯ) ПРОГРАММА 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

по  технологии 

специального (коррекционного) образования VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 по технологии, 5 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

- название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их 

соединения; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать качество 

выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения в 

устном высказывании; 

- давать отчёт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; умение описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

Содержание программы 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ. Повторение технических сведений о древесине, её свойств.  

Ознакомление с новыми способами работы с ними. Свойства материалов, используемые 

при работе: цвет, форма, твердость, величина.  Компоновка различных деталей с помощью 

клея, проволоки, ниток. Совершенствование практических умений и навыков 

использования природных материалов при создании аппликаций с применением 

специальных инструментов, приспособлений и материалов. Инструменты, применяемые 

при работе: лобзик, ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». 



Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ. Повторение технических сведений о металлах, их свойствах. 

Работа с конструктором.  

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. Эстетика и экология жилища. Технологии 

ухода за жилым помещением, одеждой, обувью.  

КУЛИНАРИЯ. Правила здорового питания. Технология приготовления бутербродов, 

горячих напитков и блюд из яиц. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая 

кулинарная обработка овощей. 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии, 5 класс (для мальчиков) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вводные сведения.  1 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 2 

Выпиливание  заготовок из древесины. 6 

Повторение изученного материала 2 

Металл. Понятие о механизме и машине.  1 

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 1 

Работа с конструктором. 4 

Интерьер жилого помещения. 2 

Эстетика и экология жилища. 2 

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 4 

Повторение изученного материала 1 



Кулинария. Здоровое питание. 1 

Технология приготовления бутербродов, горячих напитков и блюд из 

яиц 

3 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 
2 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая 

кулинарная обработка овощей. 

1 

Сервировка стола к завтраку. 1 

Повторение изученного материала. 1 

Итого: 35ч 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии, 5 класс (для девочек) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вводные сведения.  1 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 2 

Выпиливание заготовок из древесины. 2 

Повторение изученного материала 2 

Металл. Понятие о механизме и машине. 1 

Работа с конструктором. 4 

Интерьер жилого помещения. 3 

Эстетика и экология жилища. 2 

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 4 

Повторение изученного материала 1 



Кулинария. Здоровое питание. 1 

Технология приготовления бутербродов, горячих напитков и блюд из 

яиц 

4 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 
3 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая 

кулинарная обработка овощей. 

2 

Сервировка стола к завтраку. 1 

Повторение изученного материала. 1 

Резерв 1 

Итого: 35ч 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

РАБОЧАЯ (АДАПТИРОВАННАЯ) ПРОГРАММА 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

по  истории 

специального (коррекционного) образования VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты 

 

    Личностные результаты 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

      В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

      Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути  и судьбах населяющих её народов; 



• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 

Содержание программы 

Введение.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. 

 Хронология — наука об измерении времени. Представление о понятиях: год, век 

(столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 



Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности.. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Возникновение земледелия и скотоводства. Мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение 

ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие  ремёсел. 

Тема 3. Счёт лет в истории.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. Древний Восток. 

Тема 4. Древний Египет.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жизнь египетского вельможи. 

Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — 

жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Письменность и знания древних египтян. Загадочные 

письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: 

верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки 

писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 



инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. 

Хранители знаний — жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности.  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. шумеров. Область знаний 

и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с 

глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  

Финикийские мореплаватели. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и 

пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о 

финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. Иерусалим как столица Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Ассирийское царство — одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства.      Персидская держава «царя царей». Три великих царства в 

Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — 

город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. Индийские касты.. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии. 



Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

1 час. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство в разрезе археологических находок и открытий.  

Микены и Троя. Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение 

в Грецию с севера. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 



Древняя Спарта. География,  ландшафт Лаконии. Полис Спарты.. Спартанцы и 

илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. колонистов с местным населением. 

Единство мира и Эллада — колыбель греческой культуры.. Древний город в дельте реки 

Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве.  

Нашествие персидских войск на Элладу.. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков.. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. Город Афины и его 

районы. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона 

и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления. 

Афинская демократия при Перикле. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  



Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, Походы Александра Македонского на Восток.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру.  

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики.  

           Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии.  

Рабство в Древнем Риме. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 



Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики.. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией  Рим при императоре 

Нероне.. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Римская империя при Константине. Вторжения варваров. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и 

рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. 

 Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности 

в мировую культуру. 

 



Тематическое планирование 

по истории, 5 класс 

Название темы  Количество 

часов 

Введение  1 

Жизнь первобытных людей 3 

Счёт лет в истории 1 

Древний Восток   10 

Древний Египет  3 

Западная Азия 3 

Индия и Китай  3 

Урок обобщения  1 

Древняя Греция  10 

Древнейшая Греция 3 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 2 

Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 2 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. 2 

Повторение  1 

Древний Рим 8 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 2 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 1 

Гражданские войны в Риме 1 

Римская империя в первые века нашей эры 2 

Падение Западной Римской империи 2 

Повторение  2 

Итого: 35 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

РАБОЧАЯ (АДАПТИРОВАННАЯ) ПРОГРАММА 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

по  обществознанию 

специального (коррекционного) образования VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты по обществознанию 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержание  учебного курса «Обществознание» 

 Общество и человек.  Понятие «общество». Общество как исторический результат 

естественно складывающихся взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль 

общества и общественной жизни в становлении человека. Изменение содержания понятия 

«общество» на протяжении человеческой истории. Соотношение понятий «страна», 

«государство» и «общество». Разнообразие значений понятия «общество».  

Общество – целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной 

жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер 

общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и 



развитие. Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной 

трудовой деятельности в выделении человека из животного мира, его превращении в 

существо общественное, социальное. Человек – биосоциальное существо.  

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. 

Изменение форм объединения древних людей. Переход от собирательства и охоты к 

земледелию и скотоводству. Появление ремесла как результат разделения труда. 

Превращение культуры во вторую среду существования человека.  

Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и 

форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества как 

переходная форма хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к 

выращиванию продуктов окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное 

общество. Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) общество. 

Социальный процесс. Современное производство. Научно-техническая революция. 

Современные средства транспорта и связи. Информационная революция. Глобальная 

компьютерная сеть – Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы – символы 

нашего времени. Мировое сообщество. Проблемы современного общества.  

Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, 

современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. Материальная и 

духовная культура. Культурное наследие. Взаимосвязь и взаимодействие человека, 

общества и природы. Биосфера. Изменение взаимодействия человека, общества и 

природы в различные исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный масштаб 

современного экологического кризиса.  

 Экономическая сфера общества.  

Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное 

условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. 

Блага. Производство. Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как 

способ рациональной организации хозяйственной деятельности. Организация 

производства. Затраты производства. Производитель. Потребитель. Рынок как система 

экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг между продавцами и 

покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества произведенных 

товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения 

рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки.  

Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: производственный, 

финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее распространенные формы 

организации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; акционерное общество. 



Фирма. Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал. Домашнее 

хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Основные 

источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные расходы. 

Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета. Неравенство доходов семей. 

Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и государственная социальная помощь.  

Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». 

Российское законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. 

Распространение ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних 

детей в экономической сфере. Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет 

подростка. Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. 

Положения Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан является 

свободным. Сущность безработицы. Гарантии государства защиты от безработицы.  

Регулятор трудовой деятельности – Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный 

возраст трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с 

несовершеннолетним. Трудовая книжка. Права и обязанности работника и работодателя. 

Условия расторжения трудового договора. Продолжительность рабочего времени. Право 

на отдых. Пенсионный возраст. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних.  

Социальная сфера общества. 

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное неравенство. 

Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность – нищета.  

Семья – малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные 

отношения. Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, одобряемая 

обществом. Законодательная охрана брака и семьи. Двухпоколенные и многопоколенные 

семьи. Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. 

Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы 

действий. Табу. Ценности. Религиозные нормы. Правовые нормы.  

Политика и право. 

Государство – фундамент политической сферы общества. Функции государства. История 

возникновения ранних государств. Развитие государств в различные исторические эпохи.  

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные 

признаки государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; 

наличие законов; гражданство или подданство. Гражданство и граждане. Федеральный 

закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации». Паспорт. 

Государственные символы: Государственный герб; Государственный флаг; 



Государственный гимн. Государственные символы современной России. 

Государственный язык. Светский характер Российского государства. Право. Различные 

источники выражения права. Нормативные правовые акты. Юридический закон как 

нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. Постановления. Договор. 

Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная ответственность за 

преступления. Конституция – Основной закон страны Конституция как главный закон 

государства. История возникновения и развития Конституции. Конституция Российской 

Федерации 1993 года. Конституция – закон прямого действия. Структура современной 

Конституции Российской Федерации. Государственное устройство России. Президент РФ 

– глава государства. Федеральные собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) – 

Парламент России. Депутаты. Правительство Российской Федерации – высший орган 

системы исполнительной власти. Принцип разделения властей (законодательной, 

исполнительной, судебной). Местное самоуправление. Право и правопорядок Законность. 

Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и 

функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат.  Как защититься от 

несправедливости Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или 

областные, мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от 

несправедливости. Запрещение самосуда. 

Духовная сфера общества. 

Наука и образование Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на 

естественные, общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы 

исследования общественных наук. Образование, его значение в жизни людей. Функции 

образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на получение образования как 

одно из конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Мораль. Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. Соотношение 

морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние религии 

на нравственность человека.  Идеал и ценности Идеал как образец, высшая цель 

стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие ценности. Конфликт 

ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) человек не совершает дурных 

поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит мнением членов 

группы, в которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, которыми 

он руководствуется независимо от мнения группы.  

 

 

 



Ребенок в обществе. 

Ребенок в семье Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в 

разные исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные 

исторические периоды. Взаимоотношения детей и родителей Роль семьи в формировании 

личности ребенка. Четыре основных метода воспитания – решения принимаются: 1) 

исключительно родителями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на основе последнего 

слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда совместно. Конфликты между 

детьми и родителями: причины, пути решения.  Ребенок в школе История школьного 

обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской Федерации: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее (полное) образование. 

Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего 

образования. Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. 

Роль школы в воспитании детей. Основные понятия темы: общедоступность и 

бесплатность получения образования; обязательность получения образования.  

Друзья и ровесники Дружба. Отношения дружбы. Верность.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обществознанию, 5 класс  

Тема 

 

Количество часов 

Вводный урок 1 

Глава 1.  Человек (4 часа) 

 

Загадка человека 1 

Человек и наследственность 1 

Отрочество – особая пора жизни 1 

Самостоятельность – показатель взрослости 1 

Глава 2. Семья (6 часов) 

 

Семья и семейные отношения 1 

Семья и семейные ценности 1 

Семейное хозяйство 1 

Как хозяйствовать по правилам? 1 



Свободное время 2 

Глава 3. Школа (5 часов) 

 

Образование в жизни человека 1 

Чему учит сегодня школа? 1 

Образование и самообразование 1 

Испокон веков книга растит человека  1 

Одноклассники, сверстники, друзья 1 

Глава 4. Труд ( 5 часов) 

 

Труд – основа жизни 1 

Богатство и бедность 1 

Труд и творчество 2 

Проект «Творчество в науке и искусстве» 1 

Глава 5. Родина (7 часов) 

 

Наша Родина - Россия 1 

Моя Родина - Россия 1 

Государственные символы России 1 

Гражданин России 1 

Я - гражданин России 1 

Мы – многонациональный народ 1 

Многонациональная культура России 1 

Итоговый модуль (6 часов) 

 

Проверим знания по теме «Родина» 2 

Человек. Семья. Школа. Труд. 2 

Итоговый тест по курсу «Обществознание» 1 

Применение знаний на практике 2 

Итого 35 

 

 


