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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

1. Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 
 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

Максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию АООП. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены следующие подходы к обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребенка: 

- дифференцированный; 

- деятельностный. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 
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— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что  

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

МАОУ «СОШ №134» обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет1. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: I этап ― 

(дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком- 

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

досту- пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.). II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 
 

1 
Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими  

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34- 

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа- 

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально- личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница советской) ру- 

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель- 

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве- 

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым ря- 

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча- 

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу- 

щественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает- 

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим- 

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб- 

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри- 

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу- 

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо- 

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль- 

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок- 

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 
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дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за- 

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль- 

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно- 

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци- 

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых 

на от- дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег- 
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кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви- 

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла- 

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну- 

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси- 

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива- 

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про- 

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха- 

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при- 

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая  

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

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

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

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр.Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно- воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в МАОУ «СОШ №134» для обучающихся с умственной отсталостью, решают 

как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво- 

еобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз- 

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические2. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,  

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 
стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 

 
2 

Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 
 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного  

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и  развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
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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 является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 

на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. Достаточный 

уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами  

(30- 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 
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содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям  с  опорой на  вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
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знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя) 

задач; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

 вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
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вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов 

чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство (V класс) 

 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»; 
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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, Каргополь и др.; 

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. 
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Музыка (V класс)  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение 

песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; владение 

элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
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владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор 

слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образование слов с 

новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи 

по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, 

разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
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дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 
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определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное 

деление на части несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков 

пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
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нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 

Информатика (VII-IX классы)  

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс)  

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; отнесение 

изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 
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(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма; знание названий 

специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 
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(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
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соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; совершение 

покупок различных товаров под руководством взрослого; первоначальные представления о 

статьях семейного бюджета; представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения;       

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление 

ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление 

несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного 

назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий.  

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами 

оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 
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История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения 

основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 

исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном 

или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
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определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 
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знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий  

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XII класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в 
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различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым 

назначением с опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой 

на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи 

чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, 

повествование, рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; отбор 

фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных 

задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), 

соответствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения 

коммуникативно-речевых задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 
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коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его 

понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание 

текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с 

помощью учителя); 

самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной 

мысли произведения (части текста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью 

учителя) на основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их 

поступкам (с помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и 

научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно- 

познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно- 

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; 

участие в их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, 

близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного 

текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией 

своей точки зрения; 

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы; 

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно- 

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения 
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дополнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

Математика 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать 

целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку 

вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; распознавать, 

различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать 

целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами  

(по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 
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выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; решать 

арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; решать задачи 

экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач. 

Информатика 

Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты  

ИКТ и дистанционного общения. 
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Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их 

основным характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых 

блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи 

и требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством 

обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание 

способов определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; знание и 

соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; знание основных мер 

по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета; 

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов 

питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, 

первых и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение 

конструктивного диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской 

помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения 

практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу 

(заявление, резюме, автобиография); 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов 

России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; знание основных 

прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение 

стандартных бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин); 

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; представление о 

законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 
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знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных изученных 

терминов и их определения; написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться 

для решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

Этика: 

Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей 

позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в 

процессе взаимодействия с разными людьми. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени 

года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения 

уровня физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, 

правил безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и 

координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа 
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хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, 

Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное 

выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок. 

Профильный труд: 



36  

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; понимание 

и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
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оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов педагогический коллектив школы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. Для этого 

создано методическое обеспечение (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП МАОУ «СОШ №134» ориентируется на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты  

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
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(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов).Состав экспертной группы включает 

педагогических и медицинского работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте 3 , школой разработана 

программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальным актом. Программа оценки 

включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Таблица 1. 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в  том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы- 

ми 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться 

за помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

 

 

 

 способность применять 

адекватные способы 

поведения 

в разных ситуациях 

 

 

 способность обращаться 

за помощью  
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 владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

1) систему бальной оценки результатов; 

2) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

3) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

4) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

5) систему бальной оценки результатов; 

6) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

7) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

8) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя3. 

9) систему бальной оценки результатов; 

10) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

11) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

12) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

13) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя3. 

14) систему бальной оценки результатов; 
 
 

 

3 
Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599   «Об   утверждении   федерального   государственного   образовательного   стандарта   

образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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15) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

16) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя4. 

17) систему бальной оценки результатов; 

18) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

19) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

20) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

21) систему бальной оценки результатов; 

22) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

23) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

24) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя4. 

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 
 

4 
Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599   «Об   утверждении   федерального   государственного   образовательного   стандарта   

образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота 

и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или  

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Школа самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о поло- 

жительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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условий реализации АООП ОО; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси- 

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 
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ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I (I1)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения 

всовременном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия Коммуникативные учебные действия 

включают следующие умения: 

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 
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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. 

Регулятивные учебные действия: Регулятивные учебные действия включают 

следующие умения: 

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 учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

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; писать; 

выполнять арифметические действия; 

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). 

V-IXклассы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять  

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про- 

странственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

X-XIIклассы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, 

относятся умения: 

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами; 

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других 

людей; 

ориентировка в социальных ролях; осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих 

умений: признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные информационные 

средства и способы решения коммуникативных задач; выявлять проблемы межличностного 

взаимодействия и осуществлять поиск возможных и доступных способов разрешения 

конфликта; с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и основами 

монологической форм речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К   регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию 

учебной деятельности относятся: 

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, 

трудовой, бытовой); 

определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач; 

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со- 

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач; 

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 
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зависимости от конкретных условий; 

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных уровней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяетт делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

I-IV классы РУССКИЙ ЯЗЫК 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане ОУ. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для: 

1 класса курс рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели); 2 класса курс рассчитан на 

102 ч. (34 учебные недели); 3 класса курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели); 4 класса 

курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели) Итого: 405 часов 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет 3 ч. в неделю; во 2 классе составляет 3 ч. в неделю. в 3 классе 

составляет 3 ч. в неделю. в 4 классе составляет 3 ч. в неделю. 

11 (дополнительный первый) КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
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нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

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

оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• пользоваться тетрадью; 

• правильно держать ручку; 
• раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя; 

• обводить рука в руку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные 

буквенным знакам; 

• писать элементы букв, соблюдая строчки, рука в руку. 

Достаточный уровень: 

• пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 

• правильно держать ручку; 

• раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам; 

• писать элементы букв. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (40 часов) 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый) их называние, различие. 

Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. Различие 

полосок по длине. Составление из полосок схематичного изображения знакомых предметов 

по образцу учителя. Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных знаков 

печатного шрифта (без их названия) из полосок различного цвета и величины. 

Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбор одинаковых фигур 

разного цвета или различной величины. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур разного цвета (не более 3). Составление из геометрических фигур знакомых 

предметов. 

Выработка умения показывать и называть предметы (2 - 3), их изображения 

слева направо, в заданном порядке; в заданном направлении. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (не более 2-3). 

Выкладывание картинки по образцу. 

Развитие слухового внимания 

Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. Дифференциация 

неречевых звуков: различные несходные/более сходные звуки (колокольчик, шуршание 

бумаги и т.д.). 

Имитация голосов   животных,   узнавание   животного   по   имитации   голоса. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предмет, повтори слова и т.д.). 

Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, 

соотнесение их с конкретными предметами. Четкое различие предмета и слова, его 

называющего. Называние окружающих предметов, предметов на картинке, «запись» слов с 

использованием условно-графических схем. 

Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова картинкой 

и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий 

(Маша ходит). Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 - 3 слов с опорой на ситуационную или 

предметную картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. 
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Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог)  

Деление двусложных слов на части (Ка - тя). Выполнение упражнений на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов и т.д. 

Звук 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с 

учителем четкого и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на 

картинку, предмет. 

 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев. 

Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание 

прямых линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на 

другое при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее 

штриховке прямыми линиями. 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных, нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со звуком): А, У, М, 

О, Х, С. Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв, объединение 

одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание предъявленной буквы с помощью 

учителя из полосок/палочек. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (26 часов) 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале слова. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Определение их 

местоположения в словах (в начале). 

Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, 

предмет. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.) Образование и 

чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 11 (дополнительном первом классе) отводится по 2 

часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

 

1 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты  

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

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

оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

• анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, составлять простые 
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слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

• усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию 

строчных и прописных букв алфавита; 

• списывать с печатного и/или рукописного текста разобранные буквы, слоги и 

слова. 

Достаточный уровень: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в 

сильной позиции); твёрдые и мягкие; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

• усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 

• написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце 

предложения; 

• списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и 

предложения; 

• письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений после 

предварительного анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (27 часов) 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог», «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций.  

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (72 часа) 

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произношение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление 

и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 
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Формирование элементарных навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по 

структуре слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - 

щу). 

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия и т.д. 

Звуки и буквы 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные ударные и 

безударные. 

Графика 

Слог. Алфавит. Слово 

Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, 

явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена собственные 

Большая буква в именах, кличках животных. Предлог 

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Предложение 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на предметную 

картинку с помощью вопросов. 

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

 

2 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты  

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 
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о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

• анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из 

букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

• списывать по буквам с рукописного и печатного текста; 

• писать под диктовку слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением; 

• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Предложение. Предложение и его схема. Распространение предложений. Слово. 

Составление предложений с данным словом. 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Различение звуков и букв. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их 

различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с гласной э. Слова с 

буквами и, й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р - л), свистящие и шипящие. 

Написание слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и 

в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и 

написании слов с разделительными ь и ъ. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. 

Графика (4 часа) 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Слог. 

Слово (25 часов) 

Понятие «слово». 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова- 

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? Согласование слов-действий со 

словами-предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 
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Предлог как отдельное слово (в, на, с, из, у). Раздельное написание предлога со 

словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов. 

Правописание (8 часов) 

Различение свистящих и шипящих. Различение звонких и глухих. Различение 

твёрдых и мягких. Мягкий знак на конце слова. Правописание слов с непроверяемыми 

гласными. Выделение «трудной» гласной в словах. 

Родственные слова (6 часов) 

Написание гласных в словах-родственниках. 

Предложение (14 часов) 

Выделение предложения из текста. Практическое знакомство с построением 

простого предложения: составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 

предложенную учителем. Написание прописной буквы в начале предложения и точки в 

конце предложения. Схема предложения. Составление предложения из слов, данных в 

нужной форме вразбивку; заканчивание начатого предложения. Составление предложений 

с опорой на предметную картину, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из двух 

предложенных. Восстановление деформированных предложений. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка во 2 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

 

3 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты  

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

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

оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный: 

Минимальный уровень: 

• списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью 

учителя; 

• различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с 

помощью учителя; дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя; 

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью 

учителя; 

• списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с 

изученными орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью учителя; 

• выделять предложения из текста; 

• уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 

помощью учителя. 
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Достаточный уровень: 

• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

• списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

• выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

• уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка 

в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я 

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Постановка ударения в двусложных и 

трёхсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Графика (4 часа) 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. 

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

Разделительный ь. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово (25 часов) 

Закрепление знаний о словах. 

Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает? Согласование их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному 

предмету ряда действий. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Нахождение слов, обозначающих признаки предметов в тексте и правильное соотнесение 

их со словами, обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих признаки, 

со словами, обозначающими предметы. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). Умение находить 

предлоги. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 
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Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц. 

Правописание (6 часов) 

Разделительный ь перед гласными (е, ё, я ,ю, и). Правописание сочетаний шипящих 

с гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. 

Родственные слова (6 часов) 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение (16 часов) 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Смысловая 

законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой 

на предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? 

или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), творительного падежа 

(кем? чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из двух/трех предложенных. 

Различение текста и «не текста». Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану под руководством 

учителя, опорным словам и иллюстрации. Восстановление деформированного 

текста (3-4 предложения) с опорой на серию сюжетных картинок или вопросы. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 3 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

 

4 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты  

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

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

оценке итоговых достижений. 

 
АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

• делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 
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• списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного 

текстов; 

• писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с 

произношением (8 слов); 

• писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

• составлять предложение по картинке; 

• подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

• списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

• знать: алфавит. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, 

ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. Правописание 

звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (вода - воды) или подбора по образцу родственных 

слов (вода - водный). Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - 

глухости. 

Графика (4 часа) 

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово (25 часов) 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму,  
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величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

 
Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание (6 часов) 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова 

Родственные слова (8 часов) 

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

 

Предложение (14 часов) 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в   составлении   предложений.   Распространение   предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды) . 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой 

на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста   и   «не   текста».   Работа   с   деформированным   текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 
 

1 класс (3 часа в неделю – 99 часов в год) 

Название раздела кол-во часов 

Добукварный период 12 ч. 

Букварный период 87 ч. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 2 класс (3 ч. в 

неделю – 102 ч. в год). 

Название раздела кол-во часов 

Повторение 6 ч 

Звуки и буквы 43 ч 

Слово 31 ч. 

Предложение 14 ч. 

Повторение 8 ч. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 3 класса (3 ч. в неделю 

– 102 ч. в год). 
 

Название раздела кол-во часов 

Повторение 8 ч. 

Звуки и буквы 41 ч. 

Слово 31 ч. 

Предложение 14 ч. 

Повторение 8 ч. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 4 класса (3 ч. 

в неделю – 102 ч. в год). 
 

Название раздела кол-во часов 

Повторение 7ч. 

Звуки и буквы 45 ч. 

Слово 33 ч. 

Предложение 10 ч. 

Повторение 7ч. 

Звуки и буквы  45 ч. 

Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение пользоваться 

орфографическим словарём. 

Определить роль гласных в образовании слогов. Наблюдать за соотнесением звука и 

буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. Осознать необходимость 

проверять безударный гласный в слове. Овладевать способом проверки безударных 

гласных по данному образцу рассуждения (я сомневаюсь, поэтому проверяю определённым 

способом). Накапливать словарь по теме, приводить примеры слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными. 

Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать за 

правописанием слов с мягким знаком на конце и в середине слова. Учиться доказывать 

правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу рассуждения. 

Накапливать словарь по теме. 

Восстановить в памяти написание сочетания букв жи - ши, ча - ща, чу - щу в 

словах, 11 (дополнительный первый) 

 

КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Чтение» 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и 

умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
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категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

• отвечать на вопрос словом, простой фразой с помощью учителя; 

• составлять предложение по простой предметной/сюжетной картинке с 

помощью учителя; 

• стараться правильно произносить все поставленные звуки; 

• выделять и слышать знакомый звук среди других звуков. 

Достаточный уровень: 

• называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

• рассказать наизусть 1-2 коротких стихотворения или четверостишия; 

• отвечать на вопрос словом, простой фразой; 

• составлять предложение по простой предметной/сюжетной картинке; 

• связно высказываться с опорой на несложную сюжетную картинку (23 

простых нераспространенных предложения); 

• правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их 

в речи; 

• выделять первый звук в слове, слышать нужный звук. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и животным, 

о жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Внеклассное чтение 

Знакомство с детскими книгами: рассматривание читаемой книги, ответы на 

простые вопросы. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (40 часов) 

Развитие слухового восприятия: 

• различение звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки 

звонков, топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.); 

• кто и как подает голос (корова, лошадь, кошка и др.); 

• чтение коротких стихотворений с обыгрыванием голосов животных; 

разучивание коротких отрывков из них; 

• игры детей с движениями, направленные на развитие восприятий шумовых 

звуков и звуков речи (самолет летит, рокочет мотор: р-р-р); 

• выделение первого звука в слове; 

• умение слышать заданный звук в слове. 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 

• вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки); 

• поддувание шариков, игрушек, сделанных из бумаги, фольги и др.; 

• надувание цветных шаров; 
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• специальные упражнения для развития губ,  щек, языка, нёба и артикуляции. 

Работа над звукопроизношением: 

• формирование правильного произношения всех звуков речи; 

• четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для 

постановки сложных по артикуляции звуков; 

• формирование трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) 

после индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации; 

• закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с 

игровой ситуацией (качаем куклу - а-а-а, еж фыркает - ф-ф-ф); повторение строчек из 

народных колыбельных песен (баю-баю-баю - куколку качаю); напевание строчек из знакомых 

песен (та-та-та, та-та-та - мы везем с собой кота); повторение четверостиший, в которых 

встречается данный звук («Воет, воет ветер, воет, завывает, с дерева листочки желтые срывает»); 
разучивание коротких стихотворений. 

Речевое развитие: 

• понимание обращенной речи; 

• выполнение несложных словесных инструкций; 

• обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

• активизация словаря; 

• составление простых нераспространенных предложений (из 2-3 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (26 часов) 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале слова. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Определение их 

местоположения в словах (в начале). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.) Образование и 

чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение чтения в 11 (дополнительном первом классе) отводится по 2 часа в 

неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (40 часов) 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (26 часов) 

 

1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и 

умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги из букв 

разрезной азбуки и слова из 3 букв с помощью учителя; 

• плавно читать по слогам простые по структуре слова; 

• слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту с помощью учителя; 
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• рассказывать наизусть 2-3 коротких четверостишия, разученных с голоса 
учителя. 

 
Достаточный уровень: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту;слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

• рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и животным, 

о жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки,  

считалки, потешки. 

Внеклассное чтение 

Знакомство с детскими книгами: рассматривание иллюстраций, ответы на простые 

вопросы. 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (10 часов) 

Развитие слухового восприятия: 

• различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и др.); 

• различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

за окружающей действительности и играми; 

• выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем 

слова и фразы, предметное различение слов, сходных по звуковому составу (жук - лук, 

стол - стул, палка - лапка); 

• деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова; 

• деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка); 

• выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), 

различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков). 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 

• вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки); 

• специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, щек, языка, 

нёба. 

Работа над звукопроизношением: 

• отработка правильного произношения всех звуков. 

• четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для 

постановки сложных по артикуляции звуков; 

• формирование трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) 

после индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации; 

• закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с 

реальным объектом; напевание строчек из знакомых песен; повторение четверостиший, в 

которых встречается данный звук; разучивание коротких стихотворений. 

Речевое развитие: 
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• формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию 

• внятно выражать свои просьбы и желания; 

• слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

• разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 

• пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам; 

• называть слова по предметным картинкам; 

• составлять простые предложения, на основе собственных практических 

действий, по картинкам, по вопросам. 

Развитие зрительного восприятия: 

• различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый, желтый); 

• восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и 

фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета 

(зрительный диктант); 

• конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 

скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.); 

• выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (89 часов) 

 
Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 

знакомство с гласными и согласными звуками. 

1- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение звуков, различение их в начале и в конце 

слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих 

слов с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

2- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом). 

3- й этап 
 Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, 

в середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло- ма, гор-

ка, пар-та, ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов. 

4- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 
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Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трехчетырех букв. 
 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 

часов (33 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 
2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и 

умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• читать по слогам слова и предложения; 

• слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

• по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о чем 

читали или слушали; 

• рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• читать по слогам короткие тексты; 

• рассказывать наизусть 2-3 коротких стихотворения; 

• слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о  

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное чтение по слогам. Соблюдение интонации, конца 

предложения, пауз между предложениями. Формирование умения самоконтроля и 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
10 часов 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
89 часов 
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самооценки. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ответы на вопросы по тексту. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 

136 часов (34 учебные недели). 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (40 часов) 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (26 часов) 

 

3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и 

умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после работы 

над ним под руководством учителя; 

• отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

• пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 

• рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 

• трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

• устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

• рассказывать наизусть 2-4 стихотворения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о  

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
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Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, по ролям). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 

часов (34 учебные недели). 
 

Тема Кол-во 

часов 

Здравствуй, школа 9 

Осень наступила 13 

Учимся трудиться 14 

Ребятам о зверятах 13 

Чудесный мир сказок 10 

Зимушка-зима 20 

Так нельзя, а так можно 12 

Весна в окно стучится 22 

Весёлые истории 8 

Родина любимая 7 

Здравствуй, лето! 8 
 

4 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и 

умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя; 

• отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

• пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

• рассказывать наизусть 2-4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя. 

 
Достаточный уровень: 

• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 

• читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

• пересказывать содержание прочитанного текста; 

• рассказывать наизусть 3-5 стихотворений и 2 басни. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о  

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки,  

считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам.  

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 

часов (34 учебные недели 

Тема урока Кол-во часов 

Школьная жизнь 12 

Время листьям опадать… 17 

Делу – время, потехе – час 7 

В мире животных 13 

Жизнь дана на добрые дела 9 

Зима наступила 24 

Весёлые истории 9 

Полюбуйся, весна наступает… 13 

В мире волшебной сказки 10 

Родная земля 10 

Лето пришло 12 
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11 (дополнительный первый) КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «Речевая практика» 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты  

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

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

оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову с помощью учителя; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

• применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

Достаточный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

• знать элементарные правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• использовать изученные речевые алгоритмы при общении. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Соотнесение речи и 

изображения (выбор картинки, соответствующей слову). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов. Слушание небольших литературных текстов в 

изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту с 

помощью учителя. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Условные знаки в 

общении людей. Общение на расстоянии. Влияние речи на мысли, чувства, поступки  

людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам.). Ласковые обращения. Специфика 

родственных половозрастных обращений (дедушка, бабушка). 

Знакомство, представление, приветствие. Формула «Меня зовут», «Меня зовут..., 

а...». 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«До свидания». Жесты приветствия и прощания. Неофициальные разговорные 

формулы 

«Привет», «Пока». 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. Поздравление, 

пожелание: «Поздравляю». Поздравительные открытки. 
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Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Формула 

«Пожалуйста». 

Благодарность: «Спасибо», «Пожалуйста». 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста». Правильная реакция на 

замечания. Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Ответы на вопросы учителя по теме. 

Повторение 

 
ТЕМАТИКА КУРСА 
 
 

№ тема количество 

часов 

1 Наша школа 6 

2 Игрушки 8 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 8 

5 Я и мои друзья 4 

6 Игры 8 

7 Гигиена 4 

8 Праздник 16 

9 Мы - помощники! 8 

10 Мир природы 13 

11 Наши любимые животные 8 

Повторение 4 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 11 (дополнительном первом классе) отводится 

по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

 

1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты  

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

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

оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2 слов с 

помощью учителя; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

• применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью 

учителя; 
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• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощью учителя 

Достаточный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2 слов; 

• отвечать на простые вопросы; 

• знать элементарные правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению из 2 слов). Повторение и воспроизведение 

по подобию, по памяти отдельных слогов, слов. 

Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на 

простые вопросы по прослушанному тексту. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и   неречевое   общение.   Элементарные   правила   речевого   общения. 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по имени, фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста...»). 

Знакомство, представление,   приветствие.   Формулы   «Давай   познакомимся», 

«Меня зовут .», «Меня зовут ., а тебя?». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!») 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 

прощания «Как дела?». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю». 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
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Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)». Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др. 

 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», 

«Можно ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста.  

Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините» без обращения. Правильная реакция 

на замечания. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Ответы на вопросы учителя по 

теме. 

Повторение 

Тематика курса 

 

№ тема количество 

часов 

1 Наша школа 2 

2 Игры, игрушки 6 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 6 

5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 4 

7 Праздник 10 

8 Мы - помощники! 4 

9 Мир природы 16 

Повторение 2 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

 

2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

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

оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-3 слов с 

помощью учителя; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

• применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя. 
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использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

• выполнять инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 3 -4 слов; 

• отвечать на вопросы; 

• знать правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение простых словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению из 3-4 слов). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти слогов, слов, предложений из 

2 слов. 

Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение: 

афиши, реклама, открытки. Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста.»). 

Знакомство, представление,   приветствие.   Формулы   «Давай   познакомимся», 

«Меня зовут .». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Пока». 
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Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания «Как дела?» и др. 

Приглашение, предложение._Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником 

.» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Формулы 

«Желаю тебе.», «Желаю Вам ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность 

тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)» и др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки). Выражение  росьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста ...»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, .», 

«Можно я .», «Разрешите.». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Пожалуйста. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо...имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. 

Ответные реплики на поздравление («Спасибо.»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно...» и др.) Извинение перед 

старшим, ровесником. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений по 

теме ситуации (2-3 предложения). Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме 

речевой ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре. 

Ответы на вопросы учителя по теме. Повторение 

 
ТЕМАТИКА КУРСА 
 
 

№ тема количество 

часов 

1 Наша школа 1 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 6 

5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 4 

7 Праздник 10 

8 Мы - помощники! 5 

9 Мир природы 16 

Повторение 3 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики во 2 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

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

итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-4 слов с 

помощью учителя; 

• отвечать на вопросы с помощью учителя; 

• применять элементарные правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• выполнять инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

• отвечать на вопросы; 

• знать правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 



73  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста.»). Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут . . . », «Меня зовут ., 

а тебя?». Формулы «Это .», «Познакомься пожалуйста, это .». 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: 

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с . . . », «Поздравляю с праздником 

. . . » и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе .», «Желаю Вам . . . ». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе .» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой . . . », «Как хорошо ты 

.», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста . . . ») . 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», 

«Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, . . . », 

«Можно . . . ,  пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне . . . », «Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините.». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо. имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
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пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к 

ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Моделирование речевой ситуации. Повторение 

 
ТЕМАТИКА КУРСА 
 
 

№ тема количество 

часов 

1 Наша школа 1 

2 Игры 8 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 6 

5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 4 

7 Праздник 10 

8 Мы - помощники! 4 

9 Мир природы 8 

10 Мир вокруг нас 8 

Повторение 3 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На изучение речевой практики в 3 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

4 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 «Речевая практика» 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

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

итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень: 

• выполнять простые устные инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению с помощью 

учителя; 

• отвечать на простые вопросы; 

• применять элементарные правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• выполнять составные устные инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

• отвечать на вопросы; 

• знать правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.Общение на 

расстоянии: кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста.»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство,   представление,   приветствие.   Формулы   «Давай   познакомимся», 

«Меня зовут .», «Меня зовут ., а тебя?». Формулы «Это .», «Познакомься 

пожалуйста, это 

.». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 
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познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как   живешь?»,   «До   завтра»,   «Всего   хорошего»   и   др.   Просьбы   при   прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление,   пожелание.   Формулы   «Поздравляю   с   . . . », «Поздравляю с 

праздником . . . » и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе .», «Желаю Вам . . . », «Я 

хочу пожелать . . . ». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе . . . » и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой . . . », «Как хорошо ты 

.», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста . . . », «Попросите 

пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да», «Я слушаю». Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, .», 

«Можно ., пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне .», «Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но .». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо . имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы Извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
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Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

Повторение 

ТЕМАТИКА КУРСА 
 
 

№ тема количество 

часов 

1 Наша школа 1 

2 Игры 8 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 6 

5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 4 

7 Праздник 10 

8 Мы - помощники! 4 

9 Мир природы 8 

10 Мир вокруг нас 8 

Повторение 3 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 4 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Математика» 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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 
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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. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

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 учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

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; писать; 

выполнять арифметические действия; 

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). 

 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

математике на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах  100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
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решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение 

замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);знание порядка месяцев 

в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение времени по часам 

тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 
5. Содержание учебного предмета  Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
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(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических  

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 
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письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

п/ п 

Раздел/ примерное кол-во часов 

1 Пропедевтика 

(31 ч.) 

2 Нумерация. (92 ч.) 

3 Единицы измерения и их соотношения. 

(71 ч.) 

4 Арифметические действия. 

(186 ч.) 

5 Арифметические задачи. (84 ч.) 

6 Геометрический материал. (43 ч.) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной рабочей программы 

по предмету «Мир природы и человека» 

 
Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
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и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» 

является   формирование следующих умений: 

В 1 классе: 

• правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

• называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей 

местности; 

• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

Во 2 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

• различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, 

как используются человеком; 

• различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

• выполнять элементарные гигиенические правила; 

• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

В 3 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 
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• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

• соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

• определять по сезонным изменениям время года; 

• определять направление ветра. 

В 4 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 
  

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП определяет два 
уровня овладения предметными результатами: 

1 адаптивный класс 

 

Минимальный уровень: 

 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»; 

 называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части 

его лица (рот, нос, уши, глаза); 

 участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя 

слова данного вопроса; 

 уметь составлять простые нераспространенные предложения; 

Достаточный уровень: 

 знать и называть времена года; 

 различать времена года по их основным признакам; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

 участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя 

слова данного вопроса; 

 уметь составлять простые нераспространенные предложения; 

 уметь распространять предложения по вопросам, правильно употребляя 

формы знакомых 
 

 Название раздела Кол-во часов 

1 Неживая природа 10 
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2 Сезонные изменения (времена года) 20 

3 Растения 10 

4 Животные 10 

5 Человек 16 

 

2. адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных 

 выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные» 

 узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 уметь составлять простые распространенные предложения, правильно 

употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

 

Достаточный уровень: 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», 

дифференцировать их; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных на основании изученных признаков; 

 узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, лист); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 уметь составлять простые распространенные предложения, правильно. 
 
 

п/п Название темы Кол- во часов по данной 

теме 

1 Долгота дня 9 ч 

2 Времена года 23ч 

3 

4 

5 

6 

Неживая природа 5ч 

Живая природа. Растения. 15ч 

Животные 9 ч 

Человек 7 ч 
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3 адаптивный класс 
 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 

 отличать домашних и диких животных, 

 выделять птиц и рыб; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать 

их образ жизни; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

 знать название времен года, дней недели; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

 участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; 

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 
 

 
№ 

 
Изучаемый раздел, тема учебного материала 

 
Кол.час 

1 Осень. Сезонные изменения в природе. 1 

2 Экскурсия « Влияние солнца на смену времён года. Листопад» 1 

3 Времена года 1 

4 Растения осенью 1 

5 Животные осенью. 1 

6 Знятия людей осенью. 1 

7 Зима. Сезонные изменения в природе 1 

8 Растения зимой. 1 

9 Животные зимой 1 

10 Занятия людей зимой. 1 

11 Весна. Сезонные изменения в природе 1 

12 Растения весной. 1 
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13 Животные. Животные весной. 1 

14 Занятия людей весной. 1 

15 Лето. Сезонные изменения в природе 1 

16 Растения летом. 1 

17 Животные летом. 1 

18 Занятия людей летом. 1 

19 Солнце в разные времена года. 1 

20 Календарь 1 

21 Воздух. Значение воздуха. 1 

22 Ветер. 1 

23 Сравнение растений. 1 

24 Части растений. 1 

25 Плоды и семена 1 

26 Грибы. Травы. 1 

27 Дикие животные. 1 

28 Домашние животные. 1 

29 Птицы. 1 

30 Перелетные и зимующие птицы. 1 

31 Дыхание человека. Профилактика простудных заболеваний. 1 

32 Кровь. Сердце. Пульс. 1 

33 Окружающая среда и здоровье человека. 1 

34 Питание человека. 1 

 

4 адаптивный класс 
 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 знание требований к режиму дня школьника; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану; 

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 
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 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

 

Тематический план по предмету «Мир природы и человека» (1час в неделю, 34 часа 

за год) 

 
№ 

 

п/п 

 
Наименование раздела. Темы 

Кол-во часов 

всего теоретические практические 

 
1. 

 
Сезонные изменения в природе. 

 
8 

 
 

5 

 
 

3 

2. Наша Родина- Россия.  

Город, село, деревня. 

2   

3. Дорожное     движение. 

 
 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

4. Овощи. Фрукты. Ягоды. 1   

5. Квартира. 1   

     

7. Посуда. 1   

8. Одежда. Обувь. 1   

9. Охрана здоровья 5   

10. Животные, птицы, насекомые,      

  рыбы, Земноводные. 

8   

     

12. Охрана природы. 1   

 Итого: 34   

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». На предмет 

«Музыка»  базисным учебным планом начального общего образования выделяется: 171 час. 

1 класс 66 часов: (2часа в неделю, 33учебных недели) 2-класс 35 часов: (1 час в 

неделю, 35 учебных недель) 3-класс 35 часов: (1 час в неделю, 35 учебных недель) 4-класс 35 

часов: (1 час в неделю, 35 учебных недель) 
 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 
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другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- формирование музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

 

1 класс 

Минимальный уровень 

- знакомство с характером музыкальных произведений; 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучание (баян, гитара). 

- пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

- эмоциональное исполнение песен 

- различение характера музыки (веселая, грустная) 

- различие песни и марша Достаточный уровень 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

- пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамичных оттенков; 

- одновременное начало и окончание песни: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произношение 

согласных звуков в конце и середине слов; 

- вступление, запев, припев в песне, различение 

- песня, танец, марш, различение 

- музыкальные произведения -определение разнообразия по содержанию и 

характеру (веселые, грустные и спокойные). 

 

2 класс 

Минимальный уровень 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

- пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамичных оттенков; 

- одновременное начало и окончание песни: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произношение 

согласных звуков в конце и середине слов; 

- вступление, запев, припев в песне, различение 
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- песня, танец, марш, различение 

- музыкальные произведения -определение разнообразия по содержанию и 

характеру (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен; 

- мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, различие 

- исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

 

3 класс 

Минимальный уровень 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен; 

- мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, различие 

- исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль  

 Достаточный уровень: 

- музыкальная форма (одночастная, двухчастная) 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

- мелодия в песне и инструментальном произведении, выделение 

- пение округлым звучанием в верхнем регистре и мягким звучанием в нижнем 

регистре; 

- дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками, распределение 

- формирование гласных при пении двух звуков на один слог 

- беззвучная артикуляция хорошо знакомой песни в сопровождении инструмента. 

 

4 класс 

Минимальный уровень 

- музыкальная форма (одночастная, двухчастная) 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

- мелодия в песне и инструментальном произведении, выделение, пение округлым 

звучанием в верхнем регистре и мягким звучанием в нижнем регистре; 

- дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками, распределение 

- формирование гласных при пении двух звуков на один слог 

- беззвучная артикуляция хорошо знакомой песни в сопровождении инструмента  

Достаточный уровень 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- динамические оттенки (форте — громко, пиано — тихо), их значение 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- пение хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясное и четкое произношение слов в песнях подвижного характера; 
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- исполнение хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- марши, танцы -различие по характеру и звучанию 
 

Содержание учебного предмета. 

1 класс ПЕНИЕ 

- Певческая установка. 

- Певческое дыхание. 

- Напевное звучание. 

- Певческий диапазон (ре1 — си1). 

- Точная интонация мотива. 

- Чувство ритма на специальных ритмических упражнениях. 

- Слуховое внимание. 

- Дыхание перед началом музыкальной фразы, экономный выдох, дыхание на более 

длинных фразах. 
· Пение легким звуком песен подвижного характера и плавно — песен напевного 

характера. 

· Пение в унисон. Исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков, выразительно, эмоционально. 

· Вступление и правильное начало пения вместе с педагогом и без него. 

· Содержание песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста. 

· Эстетическое наслаждение от собственного пения. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

· Музыка различного характера для развития эмоциональной отзывчивости и 

реагирования на неё. 

· Вступление, запев, припев, проигрыш, окончание для развития умения 

самостоятельно узнавать и называть части песни. 

· Форма и характер музыкальных произведений: марш, танец, песня — веселая, 

грустная, спокойная. 

· Музыкальные инструменты: баян, гитара, труба - знакомство с и их звучанием. 

· Музыкальные сочинения для, развития умения, передачи словами внутреннего 

содержания 

· Ударно-шумовые инструменты –обучение навыкам игры на них. 

 
2 класс ПЕНИЕ 

· Навыки и умения пройденные в предыдущих классах, обучение новым. 

· Певческий диапазон до1 — до2. 

· Чистота интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне. 

· Правильная интонация выученных песен в составе группы и индивидуально, 

- Ритмический рисунок произведения. 

Пение совместное согласованное. 

Начало и окончание исполнения песен одновременно. 

· Артикуляционный аппарат, правильное формирование гласных и отчетливое 

произношение согласных звуков, интонационное выделение гласных звуков в зависимости 

от смыслового отношения слова в тексте песни. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

· Музыка различного характера для развития эмоциональной отзывчивости и 

реагирования на неё. 

· Высота и длительность звуков, дифференцирование (высокие — низкие) и 

(долгие — короткие). 
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· Мелодия в музыкальных произведениях, плавная и отрывистая 

· Музыкальные коллективы: ансамбль, оркестр и формирование представлений о 

них. 

· Музыкальные инструменты, знакомство с ними и их звучание: орган, арфа, 

флейта. 

. Ударно-шумовых инструменты, развитие навыков игры на них. 
 

3 класс ПЕНИЕ 

· Навыки и умения пройденные в предыдущих классах, обучение новым. 

· Дыхание, развитие умения быстрой, спокойной смены, при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

· Дыхание, развитие умения распределять его, при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

· Гласные, при пении двух звуков на один слог, правильное формирование. 

· Качество пения, слуховой контроль. 

· Музыкальный ритм, умение воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой  

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

· Темп, динамические оттенки - для работы над выразительностью исполнения 

песен. 

· Интонирование и устойчивость унисона. 

- Пение выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и 

ансамбля. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

· Части музыкального произведения, дифференцирование 

· Мелодия и сопровождение в песне, в инструментальном произведении, их 

различие. 

· Музыкальные инструменты, знакомство, звучание: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

· Ударно-шумовые инструменты, развитие навыков игры. 
 

4 класс ПЕНИЕ 

· Навыки и умения пройденные в предыдущих классах, обучение новым · 

- Пение без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомых песен. 

· Кантилена. 

· Высота и направление движения мелодии, дифференцирование ( высокие, низкие, 

средние, восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте). 

· Мелодия, показ рукой направления движения (сверху вниз или снизу вверх). 

· Сильная доля, определение на слух, 

· Темп исполняемого произведения, отчетливое произнесение текста. 

· Динамические оттенки (форте — громко, пиано — тихо),элементарные 

представления о выразительном значении 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

· Сказочные сюжеты в музыке. 

- Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. Музыкальные 

средства, с помощью которых создаются образы. 

· Марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, 

полька, полонез, танго, хоровод), различие. 

· Музыка, её многофункциональность (развлекательная, спортивная, музыка для 

отдыха, релаксации). 

· Оркестр народных инструментов, состав, звучание. 

- Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 
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гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 
 

Тематическое планирование 1 класс (66 часов) 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен советских,  

российских композиторов, народных песен, народных попевок. 

50 

 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных произведений композиторов  

классиков: русских, советских, зарубежных 

16 

 

2 класс(35часов) 
 
 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен советских,  

российских композиторов, народных песен, народных попевок. 

26 

2. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных произведений композиторов 

 классиков: русских, советских, зарубежных. 

9 

  

 

3 класс(35часов) 
 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен советских, российских 

композиторов, народных песен, народных попевок. 

26 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных произведений композиторов классиков: 

русских, советских, зарубежных. 

9 

 

4 класс(35часов) 
 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен советских, российских 

композиторов, народных песен, народных попевок. 

26 
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СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных произведений композиторов классиков: 

русских, советских, зарубежных. 

9 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по рисованию в 1-4 

классах 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана 

на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико- ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности 

и ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, 

переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 

области изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с 

разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); 

принятие факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно- 

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; 
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 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения (IV класс): 

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 т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 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, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 
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 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 т.д.; 

 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 с инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разнообразных 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: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 
 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» в 1-4 классах 

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». 

1. Подготовительный период обучения 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на урока изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 
 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения. 

Осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и 

тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима, произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке, направления движения. 
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Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание; раскатывание, сплющивание; 

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги 

в соответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы с ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга 

в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от…, 

посередине; 

 приемы соединения аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования с твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по 

образцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы рисование руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 
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 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

2. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе 

– больше, дальше – меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, 

объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, 

аппликация и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств. Необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тел человека, животных и т.д. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.) 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его  в живописи 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа с кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 
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палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.) 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

5. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы используют художник (краски, карандаши и т.д.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, 

И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. 

Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмов). Какие материалы используют художники-декораторы? 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры  на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.). 

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 картин 

художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

Содержание программы  1 класс 
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Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 

"середина листа", "край листа". 

Формирование умения учитывать: 

- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

- размеры    рисунка    в    зависимости    от    величины    листа    бумаги.    При 

объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые 

детские работы. 

Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся 

чувство ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных 

изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Примерные задания. 

Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей 

("Яблоки и груши на тарелке", Трибы", "Кувшинчик с цветами", "Большие и маленькие 

рыбки аквариуме", "Листопад" - по выбору учителя). 

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев ("Коврик 

для игрушек"). 

Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов: "Листопад", "Грибы 

на пеньке" и т.п. Рисование с помощью опорных точек: "Кораблик на воде", "Флажки на 

веревке" и т.п. - по выбору учителя. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 

целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо рачлененных 

предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при 

обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, 

пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) 

лепка, 2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) 

изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 4) 

самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по 

величине и рядом - большего и меньшего по величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). 

Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания детей 

на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. 

Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное 

расположение частей, места их соединений, пропорции. Расположение частей фигуры 

человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, 

расставлены в стороны; ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 

видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование точек; 

самостоятельное изображение). 

Примерные задания 

Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша; морковь и свекла; грибы, 

кувшин. Лепка игрушек: русская матрешка, утенок. 

Лепка сложно расчлененных объектов (поэтапно, под руководством учителя): 
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человечек; барельефы: дом и дерево (из скатанных из пластилина отрезков "шнура"). 

Составление аппликации дома деревенского и городского типа из вырезанных из 

цветной бумаги квадратов, прямоугольников, треугольников (с дорисовыванием окон и др. 

карандашом, фломастером). 

Рисование с натуры предметов простой, слабо расчлененной формы: флажки 

квадратные и прямоугольные (в сравнении, с использованием вспомогательных опорных 

точек); воздушный шар, мяч, колесо велосипеда. 

Рисование с натуры вылепленных предметов (барельефов "Дом" и "Дерево"; 

объемных изображений); рисование выполненных аппликаций ("Дом", "Снеговик" и т.п. - по 

выбору учителя). 

Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов (как упражнение в 

запоминании) с использованием игровой формы проведения занятия ("Кто лучше 

запомнил?"). 

 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных 

художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных, растения; называть 

изображенные действия, признаки предметов. 

Рекомендуемые для демонстрации произведения: натюрморты Ж.-Б. Шардена, В. 

Ван Гога ("Кувшины"), П. Сезанна, П. Кончаловского; И. Левитана "Золотая осень"; И. 

Шишкина "Рожь", "Зима"; работы Ватагина - или др. по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений переливать его в живописи» 

Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. 

Формирование умений работав красками (гуашью), пользоваться палитрой. Ознакомление 

детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, 

штрихи, "тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти. 

Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в 

пределах солнечного спектра, название цветов ахроматического ряда (черный, серый, 

белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные 

впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью - "Радуга". 

Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее* (овощи, фрукты с 

ровной окраской; листья в осенней окраске). 

Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного искусства или 

ручного труда: "русская матрешка", "Птичка" (гуашь по глине). Вариант работы: роспись 

силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги. 

Выполнение цветных кругов с темной и белой "оживкой", используемых в 

современной городецкой росписи; изображение ягод "тычком". 

Рисование сразу кистью гуашью: веточки акации, цветы "ромашка", "василек", 

"одуванчик" и т.п. (способом "примакивание") - "графический диктант" (работа сразу кистью, 

гуашью); изображение фризом - травка, дерево, солнце, цветы в траве и т.п. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, фразы: 

Карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, тряпочка, бумага, альбом, 

глина (пластилин), клей, ножницы, шаблон; 

рисунок, аппликация, лепка; цвет, линия, круг, квадрат, узор; художник, картина; 

рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать, 
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(На предыдущем занятии, на котором учитель поставил задачу изучить детей 

различать и изображать форму предметов, они нарисовали контуры перечисленных 

объектов. 

Данный речевой материал учитель использует на уроках изобразительного 

искусства, повторяет и закрепляет его, пополняя новыми словами, словосочетаниями и 

фразами на протяжении обучения детей (1-1V класс). 

вымыть, вытереть; 

красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый; черный, белый, серый; 

прямой, толстый, тонкий; большой, маленький (не)правильно, (не)красиво, хорошо (плохо), 

середина (посередине) 

туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки, листья (части 

дерева); крыша, стены, окна (части дома). 

Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш... Нарисуй 

посередине листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это край листа. 

Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри как надо рисовать. Какая форма? 

На что похожа? Какой по цвету? Какой цвет? Как называется? 

Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. 

Держи кисть вот так (вертикально) - демонстрация приемов. Скачала нарисую..., потом 

нарисую... 

Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай "палочку". Будем лепить человечка. Слепи 

голову... и т.д. 

 

Содержание программы  2 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - страые детские 

работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе 

повторением и чередованием формы и цвета элементов узора. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Примерные задания. 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: ("Хоровод"), из 

наклееных на общий фон аппликаций (например, "Веселые Петрушки", "Игрушки на полке"). 

Рисование на темы: "Утки на реке", "Осень в лесу", "Снеговик во дворе", "Деревья 

весной", (гуашью на соответствующем фоне). 

Выполнение аппликаций: "Ваза с цветами" (цветы дорисовываются карандашом); 

"Узор в полосе из листьев и цветов" - "Красивый коврик"; 

Выполнение барельефа: "Ветка с вишнями" и его зарисовка. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов,       пропорции, конструкцию». 
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Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем 

от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в вертикальном,- 

горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовыва- 

ния). 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от 

руки 

- геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 

статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с 

использованием приема сравнения). 

Примерные задания. 

Лепка: объемное изображение человека в одежде (женщина в длинной юбке, кофте, 

фартуке, в головном уборе - после демонстрации дымковской игрушки "Барыня"); игрушки 

"Котенок"; "Снеговик" (пластилин или глина, стека), "Птичка зарянка". 

Аппликация: "Петрушка", "Сказочная птица" - для праздника птиц. (Составление 

целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, 

соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта). 

Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, 

зигзагообразных линий карандашом в здании "Сломанный телевизор" (рисуются полосы 

разных видов на экранах телевизоров); "Волны на море", "Забор", "Лес вдали", "Динозавр" 

(дорисовывание ломанными линиями спины, хвоста, зубов в изображении); изображение с 

натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции и размеры (кружки, 

бутылки из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или фломастером. 

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека ("Женщина" или "Мама"); 

зарисовка выполненной ранее аппликации "Петрушка", "Сказочная птица" или др. (по 

выбору учителя). 

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) - по 

выбору учителя. "Береза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой", "Дом в деревне", "Дом в 

городе" - по выбору учащихся. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи» 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и 

т.д.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью: деревья "Сосна", "Ель"; "Волны на море"; "Кораблик 

плывет по воде". 

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант 

работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): "Человек в 

одежде", "Мама в новом платье", "Птичка", "Котенок" или др. - по выбору учителя. 

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов; листьев 

несложной формы (акации, клевера и т.п. - на тонированной бумаге). 

Работа красками в сравнении: "Солнышко светит, белые облака" -"Серая туча, идет 
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дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов (графический диктант гуашью по 

тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге). 

 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан 

"Золотая осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к 

сказкам Ю. Васнецова, В. Ко-нашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные 

пони- манию учащихся. 

 

Речевой материал 

Во втором классе закрепляется речевой материал I класса. Новые слова, 

словосочетания, фразы: 

Гуашь, фон, акварель; береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; смешивать краски; 

круглый, квадратный, треугольный; 

Смешай краски. Примакивай кистью вот так... Я смешиваю краски. 

Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Что это? Что делает? Какое время 

года? Почему? 

 

Содержание программы  3 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия 

размера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", 

"за...", "около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: 

ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием загораживания 

одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в 

узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 

Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник 

на березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки 

"Колобок": "Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 

Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная 

посуда" (коллективная работа: на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, 

которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - 

растительные формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью учителя). 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 
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Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 

"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 

ветру, развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, 

цветы, бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой 

росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в 

аппликации. 

Примерные задания. 

Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, 

круглых лепешек, вылепленных в сериации по величине из пластилина; "Человек стоит - 

идет - бежит" (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; 

дорисовывание фломастером); "Узор в квадрате из листьев"; 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору 

учителя; рисование с натуры разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, 

шариковая ручка). "Деревья осенью. Дует ветер". 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики 

(стоит, идет, бежит). 

Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление 

узора в квадрате: "Коробочка". 

 

 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи» 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить 

составными цветами (например, лист тополя, апельсин, цветок и т.п.) 

Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, 

светло- серчй), зеленого цвета (светло-зеленый), и окраска изображений (например, лист 

сирени, монеты и т.п.). 
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Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой 

формы, например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", 

"Скворечник на березе. Весна", "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". (Использование 

расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приемов получения светлых оттенков 

цвета при изображении кеба, земли, стволов деревьев). 

 

Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как  он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", 

"Березовая роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. 

Саврасов "Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и 

ромаш- ки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, 

изделия Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя. 

Речевой материал. 

Закрепление речевого материала I и II класса. Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра; ритм (в узоре); фон; украшение, 

движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; уменьшаться 

(маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; 

близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, 

народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие народности. 

приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как 

запомнил (по памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на 

овал; Сначала нарисую ствол, потом ветки.. Машина загораживает дом. 

 

Содержание программы  4 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний 

(использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, 

вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине: больших 

маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 
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симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на 

курьих- ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и 

ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского 

типа); "Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, 

цветы, уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения 

от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа 

способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по 

памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветренную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и 

кончиком кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; 

составление узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и 

овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

(листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

- передавать     глубину     пространства,     используя     загораживание      одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 

 

Основные требования к званиям и умениям учащихся I класса к концу учебного 

года. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и назначения художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства в I классе; 

- названия выразительных средств изобразительного искусства: "линия", "цвет"; 

названия основных цветов солнечного спектра, цветов ахроматического ряда; 

- названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов, 

изобразительных действий; 
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- элементарные правила работы с краской, пластилином (шиной), клеем, 

карандашом; 

- строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома; 

- порядок расположения одного или нескольких изображений на  листе бумаги. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании 

красками - кисть; 

- ориентироваться на изобразительной плоскости ("середина", "край" листа бумаги); 

- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее место; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 

- проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не 

вращая при этом лист бумаги; соединять линией точки; 

- различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, 

пятном, без предварительного изображения карандашом; 

- узнавать, называть геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

отождествлять свой рисунок с предметом; 

- подготавливать к работе пластилин (глину); использовать приемы лепки: 

раскатывание комка кругообразными движениями между ладонями до образования шара; 

продольными движениями ладоней 

- до образования "палочки", сплющивания полученного образования, отщипывания и 

т.д.; примазывать отдельные части при составлении целой формы; 

- в аппликации использовать приемы: вырезания ножницами (резать по прямой 

линии полоски бумаги) и аккуратного наклеивания; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине под 

руководством учителя. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся II класса к концу 

учебного  года 

Учащиеся должны знать: 

- о работе художника, ее особенностях (элементарные сведения); 

- требования к композиции изображения на листе бумаги; 

- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны); 

строение дерева (части дерева); 

- речевой материал, изучавшийся в I и II классе; Учащиеся должны уметь: 

рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных 

направлениях (горизонтальном, вертикальном, наклонном к горизонтальному направлению); 

- рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью опорных 

точек, по шаблону или самостоятельно, от руки); 

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под

 руководством учителя и по памяти, самостоятельно; 

- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные 

признаки, учитывая строение; 

- изображать дома городского и деревенского типа; 

- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему; 

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением 



108  

и чередованием формы или цвета; 

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании 

аппликации, в лепке, рисовании. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся III-IV класса к концу 

учебного года. 

Учащиеся должны знать: 

- о необходимости сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, 

дома, тела человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки (Дымково, Городе ц и др.); 

- иметь   представление   о    приемах    передачи    глубины    пространства 

(загораживании        одних        предметов        другими,        зрительном        уменьшении  их 

по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; Учащиеся должны уметь: 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных 

ошибочно; исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или 

чередованием формы и цвета его элементов; 

- изображать элементы Городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на что похожа 

форма?); 

- владеть приемами посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил); 

- рассказать, что изображено на картине, перечислить характерные признаки 

изображенного времени года. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Обучение композиционной деятельности 9 

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции и конструкцию 

10 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 3 

 За год: 32 ч. 
 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Обучение композиционной деятельности 9 

2. Развитие у  учащихся  умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и конструкцию 

10 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 3 
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 За год: 32 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 
 

№ п/п Разделы Количество часов 

1. Обучение композиционной деятельности 10 

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции и конструкцию 

10 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 3 

 За год: 33 ч. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 
 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1. Обучение композиционной деятельности 10 

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и конструкцию 

10 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 4 

 За год: 34 ч. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Физическая культура « 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции учащихся, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социально-культурным опытом. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 
1 класс 

Личностные результаты: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;– развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций;— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

– овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Предметные результаты: 

— овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
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потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

— формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Предметные результаты: 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

– развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 
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Физкультура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 
 

 

5. Содержание учебного предмета 

1-4 класс 

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней 

гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка 

и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

дополнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные 

правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика. 
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Теоретические сведения 

Одежда и обувь гимнаста элементарные сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения) 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепление мышц спины и живота; развитие мышц рек и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирование правильной осанки; укрепления мышц пояса. 

Упражнения с предметами: 

С гимнастическими палками; флажками, малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (2кг.); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега прыжков, 

метаний. Знание правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе, в колонне по одному, в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. 

Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднекм, быстром темпе. Ходьба с выполнением упр. для рук в чередовании с 

другими движениями. Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15-20 м. медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий. Быстрый бег на 

скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 

беговые упр.: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета. Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижение вперед, в 

стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину 

с разбега без учета места отталкивания. Прыжки с высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 
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и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей . метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча одной 

рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель 

левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес 1кг) 

различными способами двумя руками. 

 Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. 

Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах спуски, повороты, 

торможение. 

 Игры. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой, соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. 

Подвижные игрыИгры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками;лазанием; метанием и ловлей мяча (в т.ч. пионербол в 4 классе); построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ Темы планирования Количество часов 

1. Знания о физической культуре 24 

2. Гимнастика. 136 

3. Легкая атлетика 91 

4. Лыжная подготовка. 54 

5. Игры. 100 

  405 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 

1) Положительное отношение и интерес к труду; 

2) Понимание значения и ценности труда; 

3) Отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

4) Понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновения эмоциональной реакции «красиво или некрасиво»; 

5) Осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность 

к самооценке; 

6) Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 
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творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

7) Привычка к организованности, порядку аккуратности; 

8) Устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

9) Установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности. 
 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

1 класс 2 класс 3 класс класс 4 класс 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

организации 

рабочего места 

- знание видов 

трудовых 

работ 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного 

труда; 

- знание правил их 

хранения, санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с ними с 

помощью учителя; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и свойств с 

помощью учителя; 

-определение 

способов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

организации 

рабочего места, 

умение организовать 

свое рабочее место с 

помощью учителя в 

зависимости от 

характера 

выполняемой 

работы, 

-знание видов 

трудовых работ 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках 

ручного труда; 

- знание правил их 

хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с ними с 

помощью учителя; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

организации 

рабочего места; 

умение 

организовать свое 

рабочее место с 

помощью учителя в 

зависимости от 

характера 

выполняемой 

работы, 

располагать 

инструменты, 

материалы и 

приспособления на 

рабочем столе, 

сохранять порядок 

на рабочем месте; 

- знание названий и 

свойств 

поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного 

труда; 

- знание и 

соблюдение правил 

их 

хранения, 

санитарно- 

гигиенических 

требований при 

работе с ними; 

- использование в 

работе 

Минимальный 

уровень 

-знание правил 

организации рабочего 

места и умение 

организовать с 

незначительной 

помощью учителя 

свое рабочее место в 

зависимости от 

характера выполняемой 

работы, 

располагать 

инструменты, 

материалы 

и приспособления на 

рабочем столе, 

сохранять порядок на 

рабочем месте; 

- знание видов 

трудовых работ; 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на уроках 

ручного 

труда; 

- знание и применение 

правил их хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с ними; 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на уроках 

ручного 
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соединения деталей с 

помощью учителя; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой 

и картоном; нитками и 

тканью). 

Достаточный уровень 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на уроках 

ручного труда, правил 

техники безопасной 

работы с колющими 

режущими 

инструментами с 

помощью учителя. 

- знание приемов 

работы 

(разметки деталей) 

свойств с помощью 

учителя; 

- определение 

способов соединения 

деталей с помощью 

учителя; 

- составление 

стандартного   плана 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; 

бумагой и картоном; 

нитками и тканью). 

Достаточный 

уровень 

- знание правил 

рациональной 

организации труда с 

помощью учителя; 

- знание видов 

художественных 

ремесел; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах 

учебника с помощью 

учителя; 

доступных 

материалов (глиной 

и пластилином; 

природными 

материалами; 

бумагой и картоном; 

нитками и тканью; 

проволокой и 

металлом; 

древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктор

а); 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного 

труда, их 

устройства, правил 

техники безопасной 

работы с колющими 

и режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из заготовки, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на 

уроках ручного 

труда; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

труда, их устройства, 

правил техники 

безопасной работы с 

колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на 

уроках ручного 

труда; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; 

бумагой и картоном; 

нитками и тканью; 

проволокой и 

металлом; 

древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора

); 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и свойств; 

- определение 

способов соединения 

деталей; 
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 используемые на уроках ручного труда с помощью учителя 

- использование в работе 

разнообразной 

наглядности: составление 

плана работы над 

изделием с помощью 

учителя; 

- осуществление 

текущего самоконтроля 

выполняемых 

практических действий с 

помощью учителя; 

- выполнение 

общественных поручений 

по уборке класса с 

помощью учителя. 

- знание и 

использование 

правил безопасной 

работы с режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении трудовых 

работ; 

- подбор материалов 

по их физическим, 

декоративно - 

художественным и 

конструктивным 

свойствам с помощью 

учителя; 

- использование в 

работе разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием 

с помощью учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий с помощью 

учителя; 

- оценка своих 

изделий 

называние его 

признаков и свойств 

с помощью учителя; 

- определение 

способов 

соединения деталей; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам 

с помощью учителя; 

владение 

некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки 

материалов. 

Достаточный 

уровень 

- знание правил 

рациональной 

организации труда, 

включающих 

упорядоченность 

действий и 

самодисциплину; 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической 

ценности вещей; 

знание видов 

художественных 

ремесел; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах 

учебника, рабочей 

тетради; 

- знание и 

использование 

правил безопасной 

работы с режущими 

и колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

требований при 

выполнении 

трудовых работ; 

 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам 

с помощью учителя; 

владение 

некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки 

материалов с 

незначительной 

помощью учителя. 

Достаточный 

уровень 

- знание правил 

рациональной 

организации труда, 

включающих 

упорядоченность 

действий и 

самодисциплину; 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической 

ценности вещей; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах 

учебника, рабочей 

тетради с помощью 

учителя; 

- знание и 

использование 

правил безопасной 

работы с режущими 

и колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно- 
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 (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на 

образец) с помощью 

учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса с помощью 

учителя. 

- осознанный 

подбор материалов 

по их физическим, 

декоративно - 

художественным и 

конструктивным 

свойствам; 

- отбор 

оптимальных и 

доступных 

технологических 

приемов ручной 

обработки в 

зависимости от 

свойств материалов 

и поставленных 

целей; экономное 

расходование 

материалов; 

- использование в 

работе 

разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием 

с помощью учителя; 

осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий и 

корректировка хода 

практической 

работы; 

- оценка своих 

изделий (красиво, 

некрасиво, 

аккуратно, похоже 

на образец); 

- выполнение 

общественных 

поручений по 

уборке класса. 

гигиенических 

требований при 

выполнении 

трудовых работ; 

- использование в 

работе 

разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над 

изделием с опорой 

на предметно- 

операционные и 

графические планы, 

схем, их чтение и 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

ними в процессе 

изготовления 

изделия с помощью 

учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий и 

корректировка хода 

практической 

работы с помощью 

учителя; 

- оценка своих 

изделий (красиво, 

некрасиво, 

аккуратно, похоже 

на образец); 

- установление 

причинно- 

следственных 

связей между 

выполняемыми 

действиями и их 

результатами с 

помощью учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по 

уборке класса. 
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Содержание программы 

 

1 класс 

Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин 

― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина.   Приемы   работы:   «разминание»,   «отщипывание   кусочков   пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел 

(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько  

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 



120  

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

 
2 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, 

параллелепипед). Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик 

большой, кубик маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных 

деталей башни, дома. Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные 

геометрические формы: киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным 

бойком. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. Лепка по образцу 

или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце занятия 

можно провести игру 

«Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят 

по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

Назначение глины и применение этого материала в промышленности. Глина — 

строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка,  

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки предметов цилиндрической 

формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с помощью стеки геометрического 

орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся нанесение узора 

необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. Лепка с 

натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью 

стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение узора 

необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. Лепка с 

натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга 

(чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью 

стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся 

выполняют работу с натуры. 

Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с 

керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — 

кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — 

нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер 

геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с 
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помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка 

изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение 

пропорций в изделии. Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением 

пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка 

элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое 

решение задания. 

 
 

Работа с природными материалами 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно) 

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. Изготовление по 

образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, 

палочек. Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной 

помощи учителя. Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из 

персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся 

выполняют работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление по 

иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных 

деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, 

палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, 

цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на 

плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам, фигурки животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. 

Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила 

работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся 

выполняют простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры 

по сказке. Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов 

(проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Организация рабочего места. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, 

коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его 

аппликацией. Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, 
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треугольников, кругов. Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание 

ножницами по прямым и кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной 

стороны. 

Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и 

бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, 

их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в 

форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся 

ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о 

сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по 

линейке, резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона 

бумагой с обеих сторон. Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой 

подложки и деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 

Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы. 

Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении 

поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и 

бархатной бумаги. Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя 

изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и 

ткани. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в 

сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

 

Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов 

закладки кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые 

учащиеся выполняют вышивку сметочными стежками. 

Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, 

применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность 

работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. 

Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела 

работы. Закрепление нитки-петли. 
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Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на 

верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками 

параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание 

картона бумагой с обеих сторон. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание 

коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же 

цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение 

порядка вышивания изделия. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных   пучков   нитей:   плетение 

косички. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов 

шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно- гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной 

стороной на подложке из картона. Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). 

Упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление 

концов закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме 

квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах 

тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для вышивания. Свойства и 

особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и 

шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и 

их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными 

материалами. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, 

плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с 

подкладыванием палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством 

учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. 

Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее 

одинаковое число нитей. 

3  класс 

Работа с природным материалом 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью 

клея, проволоки, ниток. 

Работа с бумагой и картоном 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 
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выполняют работу с помощью учителя. Технические сведения. Назначение окантовки в 

изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый 

клей, ПВА, декстриновый клей. Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. 

Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий 

при окантовке. 

Работа с проволокой 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, 

птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. Технические 

сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Элементарные 

сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: 

сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты 

для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно- 

гигиенических требований при работе с проволокой. Приемы работы. Правильная хватка 

инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки 

кусачками. 

Работа с природными материалами 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, проволоки, 

пластилина. Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 

кожи, проволока, поролон и т. д.). Организация рабочего места и соблюдение санитарно- 

гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с 

помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

Работа с бумагой и картоном 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление 

елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого 

картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. Технические 

сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других 

материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, 

обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

Работа с металлоконструктором 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 

квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и двух 

планок 9 Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 

11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по 

заделу. 

Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. 

Ознакомление наборами «Школьник», «Металлический конструктор». ключ, отвертка. 

Правила безопасной работы. Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. 
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Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание 

рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов. 

Работа с бумагой и картоном 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по образцу 

складной доски для игры в шашки. Изготовление по образцу папки для тетрадей без 

клапанов, с завязками. Технические сведения. Элементарные понятия о профессии 

картонажника- переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона 

(детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие 

о группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление 

со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно- гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Работа с текстильными материалами 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с цветным 

вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми стежками 

вешалки из тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги 

для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым 

проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. Изготовление по 

образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 

сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 

обметывание краев косым стежком). Технические сведения. Назначение косого 

обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые 

при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: 

введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов 

мешочка, подушечки- прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной 

Экскурсия в столярную мастерскую. Сбор стружки для поделок. Изготовление 

аппликаций из стружки. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается 

вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно- гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки 

по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении 

картона как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. Приемы работы. Разметка 

разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом на линиях сгиба. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

Работа с текстильными материалами 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, 

оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 
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Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. Приемы 

работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

  

4 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина — строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы    с     пластилином.     Лепка     из     глины     и     пластилина     

разными способами: конструктивным,      пластическим,      комбинированным. Приемы      

работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 



127  

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная) 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
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Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными 

материалами Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
 

Тематический план «Ручной труд» 

 

Виды работы Количество часов 

1класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Работа с глиной и пластилином 16 ч 9 ч - - 25 ч 

Работа с природными 

материалами 

7 ч 5 ч 4 ч - 16 ч 

Работа с бумагой и картоном. 

Картонажно – переплетные 

работы 

35 ч 11 ч 15 ч 16 ч 77 ч 

Работа с текстильными 

материалами. 

Ремонт одежды. 

Ручные швейные работы. 

8 ч 9 ч 6 ч 12 ч 35 ч 

Работа с древесиной - - 3 ч 2 ч 5 ч 

Работа с проволокой - - 3 ч 2 ч 5 ч 
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Работа с 

металлоконструктором 

- - 3 ч - 3 ч 

Работа с металлом - - - 2 ч 2 ч 

Итого 66 ч 34 ч 34 ч 34 ч 168 ч 
 

 

 

 

V-IX классы РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Русский язык 5-9 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по письму и развитию речи 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

школьников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений 

и навыков. 

Основные требования к умениям учащихся   

5 класс 

1- й уровень – базовый уровень 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова – по слогам; 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (40—45 слов); 

 участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

 коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 

50 слов); 

 подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью 

учителя; 

 различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

 находить решение орфографической задачи ( с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарём под руководством 

учителя. 

2- й уровень – минимально допустимый уровень 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова – по слогам; 

• писать под диктовку текст после предварительного разбора изученных 

орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• исправлять текст с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова ( с помощью учителя); 

• учится пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью 

учителя. 

 

6 класс 

1-й уровень – базовый уровень 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов); 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

• самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный 
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диктант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь 

на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

• находить решение орфографических задач с помощью учителя или 

самостоятельно; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2- й уровень – минимально допустимый уровень 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• исправлять текст с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

 

7 класс 

1-й уровень – базовый уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов); 

 писать изложения по данному плану с предварительной отработкой 

лексического   материала: 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на 

таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

2- й уровень – минимально допустимый уровень 

• писать под диктовку текст с предварительный анализом; 

 исправлять текст с помощью учителя; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно 

употреблять их в предложении; 

 решать орфографические задачи, опираясь на таблицу или с помощью 

учителя. 

 

8 класс 

1-й уровень – базовый уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80 слов); 

 писать изложения или сочинения по данному плану с предварительной 

отработкой лексического материала: 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчинённые предложения при ответе на 

вопрос; 

 определять части речи, использую сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

 находить орфограммы и решать орфографические задачи (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 
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2- й уровень – минимально допустимый уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

разбором; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для 

создания текста; 

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 

9 класс 

 

1-й уровень – базовый уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80 слов); 

 писать изложения или сочинения по данному плану с предварительной 

отработкой лексического материала: 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчинённые предложения при ответе на 

вопрос; 

 определять части речи, использую сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

 находить орфограммы и решать орфографические задачи (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

2- й уровень – минимально допустимый уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

разбором; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для 

создания текста;

 исправлять текст;

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт;

 решать орфографические задачи с помощью учителя.

 Планируемые результаты

 
Ученик научится Ученик получит, возможность научится 

Составлять и распространять 

предложения с помощью учителя. 

Самостоятельно составлять и распространять 

предложения, сокращать их. 

Ставить знаки препинания в конце 

предложения с помощью учителя. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения самостоятельно. 

Анализировать слова по звуковому 

составу с помощью учителя. 

Правильно произносить слова, анализировать 

слова по звуковому составу самостоятельно. 

Списывать рукописный и печатный текст 

целыми словами и словосочетаниями. 

Добавлять данный текст к своим предложениям. 

Писать под диктовку предложения и 

тексты (30-35  слов). 

Писать текст и предложения под диктовку. 

Анализировать свою работу и работы учеников. 

Будет знать алфавит. Применять алфавит. 

Будет знать расположение слов в 

алфавитном порядке в словаре. 

Располагать слова в алфавитном порядке. 
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Содержание учебного предмета   5 класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 170 часов – по 5часов в 

неделю Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и 

буквы», «Слово. Состав слова», « Части речи», «Предложение» 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. 

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

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. Алфавит. 

Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 

Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

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

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания 

-ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и 

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

деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания 

-а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже 

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

творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, 

дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в 

творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся 

к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 
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 Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые 

и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по письму и развитию речи). 

Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

Повторение пройденного за год 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ раздела Кол-во часов 

1.Предложение 12 ч 

2.Звуки и буквы. 10 ч 

3.Слово. Состав слова. 34ч 

4.Части речи. 88ч 

5.Предложение 16ч 

6. Повторение  

 

Повторение. Содержание учебного предмета  6 класс 

 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. Коллективное составление текста по серии картинок. 

Звуки и буквы. Текст 

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

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале 

слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово. 

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

приставка,суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 
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Приставки и предлог. Разделительный ъ. Записка. 

Части речи. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имен существительных. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у 

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

мужского рода (мяч, нож). Изменение существительных по падежам. Понятие о 1, 2, 3- м 

склонениях существительных. Упражнения в правописании падежных окончаний имен 

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

существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; 

тетрадь, книга). Коллективное составление рассказа. Адрес на конверте. 

Поздравительная открытка. Письмо. 

Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. Составление предложений и рассказа по 

вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. Письмо другу. 

Повторение. 

Дифференциация орфограмм. Практикум по определению орфограмм. Корень. 

Родственные слова. Безударная гласная в слове. Части речи. Повторение. 

Дифференциация частей речи. Решение орфографических задач. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  обучающихся -6  класс 

№п 

/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Предложение. 8ч 

2. Звуки и буквы. 8ч 

3. Слово. Состав слова. 30 ч 

4. Части речи. 

Имя существительное. 

30ч 

5. Части речи. Имя прилагательное. 44ч 

6. Предложение. 14ч 

7. Повторение. 2ч 
 

Повторение Содержание учебного предмета         8 класс 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Состав слова. 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, 

над-, под-, от-). 
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Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Части речи. 

Имя существительное. 

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -

ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. 

Значение глагола 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

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

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться, -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. 

Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

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

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам 

русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий. Практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, 

о производственном практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 
 

№ п/п 

Тема 

Кол-во часов 
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Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: - писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; - разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; - различать части речи; - строить простое 

распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное 

предложение; - писать изложение и сочинение; - оформлять деловые бумаги; - пользоваться 

словарем. 

Учащиеся должны знать: - части речи; - наиболее распространенные правила 

правописания слов. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся -8 класс 

1.Повторение. 10 ч 

2.Состав слова. 11 ч 

3. Части речи. 79 ч 

на все части речи 

4. Имя существительное 15 ч 

5.Имя прилагательное 13 ч 

6. Местоимение. 12 ч 

7. Глагол. 39 часов 

8. Предложение. 24 

часа 

9.Повторение. 12 часов 

Повторение 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 

Звуки и буквы 

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

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение 

звонких и глухих согласных на письме. Буквы е,ё,ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 

знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

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

ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без (бес-), воз- (вос-), из (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 
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Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения.Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и 

от 500 до 900; 4; 200; 300;400; 40; 90; 100. 

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

действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

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

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

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 

большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи;

 наиболее распространенные правила правописания слов.

Учащиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера;

 оформлять все виды деловых бумаг;

 пользоваться школьным орфографическим словарем.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

№ раздела Кол-во часов 

1.Повторение.Предложение. 9ч 

2. Звуки и буквы. 6ч 

3. Состав слова. Текст. 

4. Имя существительное. 

17ч 

14ч 

5. Имя прилагательное. 14ч 

6. Местоимение.  

12ч 
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7. Глагол.  

25ч 

8. Наречие.  

11ч 

9. Имя числительное.  

12ч 

10. Части речи. 

 

11. Повторение. 

8ч 

 

8 ч 
 

1. Личностные и предметные результаты освоения курса математики. 

Изучение математики в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных и предметных результатов. Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599, (вариант 1), определяет 2 уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика»: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 класс 

слушать и правильно выражать свои мысли; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и 

вести совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам 

и у доски; 

- понимать важность бережного 

отношения к природе, своему здоровью и 

здоровью других людей 

 

- оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо) 

слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его. 

- работать в паре и в группе: умение 

договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

- понимание личной ответственности 

за бережное отношение к природе, 

- выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом под руководством учителя 

соблюдение здорового образа жизни. 

- понимать нравственное содержание 

поступков окружающих людей 

- самостоятельно выполнять задания в 

соответствии с алгоритмом и 

оценивать свою деятельность. 

6 класс 
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-слушать и правильно выражать свои 

мысли; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и 

вести совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам 

и у доски; 

- понимать важность бережного 

отношения к природе, своему здоровью и 

здоровью других людей 

- иметь представление о связи математики 

с окружающим миром 

- ответственно относиться к учению, 

проявлять интерес к предмету; 

- оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо) 

 

- выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом под руководством учителя 

-слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его. 

- работать в паре и в группе: умение 

договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

- понимание личной ответственности 

за бережное отношение к природе, 

соблюдение здорового образа жизни. 

-понимать роль математических 

действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и 

жизни человека; 

-понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание 

поступков окружающих людей 

 - самостоятельно выполнять задания в 

соответствии с алгоритмом и 

оценивать свою деятельность. 

7 класс 
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- работать в паре и в группе: умение 

договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам 

и у доски; 

- понимать важность бережного 

отношения к природе, своему здоровью и 

здоровью других людей 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире и жизни человека; 

- понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание 

поступков самого себя и окружающих 

людей 

- выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом под руководством учителя 

- отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;– учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

- понимание личной ответственности 

за бережное отношение к природе, 

соблюдение здорового образа жизни. 

- понимать роль математических 

действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и 

жизни человека; 

- самостоятельно осознавать причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). 

- самостоятельно выполнять задания в 

соответствии с алгоритмом и 

оценивать свою деятельность. 

8 класс 

- проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

- работать в паре, в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, уметь сотрудничать и вести 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- ответственно относиться к учению, 

проявлять интерес к предмету; 

- стать более успешным в учебной 

деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по 

образцу, по инструкции; 

- оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо); 

- понимать важность бережного 

отношения к природе, своему здоровью и 

здоровью других людей; 

иметь представление о связи математики с 

окружающим миром. 

- сформировать представления о 

самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения 

математике; 

- понимать и принимать правила 

работы в группе, в коллективе: умение 

договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи), 

- проявлять мотивацию к изучению 

математикии расширять знания для 

решения новых учебных задач; 

- стремиться к достижению успеха 

(осознание уверенности в 

правильности своих действий) в 

учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной 
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мере зависит от него самого; 

- осознавать смысл, оценивать и 

анализировать свои поступки и 

поступки других людей с точки зрения 

усвоенных моральных и этических 

норм; 

- сформировать понимание личной 

ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение 

здорового образа жизни; 

понимать роль математических 

действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и 

жизни человека; 

9 класс 

- ответственно относиться к учению, 

проявлять интерес к предмету; 

- проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

- работать в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, уметь сотрудничать и 

вести совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной 

деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность 

по образцу, по инструкции; 

- понимать важность бережного 

отношения к природе, своему здоровью 

и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи 

математики с окружающим миром. 

- проявлять мотивацию к изучению 

математики и расширять знания для 

решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о 

самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения 

математике; 

- понимать и принимать правила работы в 

группе, в коллективе: умение 

договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха 

(осознание уверенности в правильности 

своих действий) в учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности и того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

- сформировать понимание личной 

ответственности за бережное отношение к 

природе, соблюдение здорового образа 

жизни; 

- понимать роль математических 

действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и жизни 

человека; 
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Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения и качества: 
 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

5 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 

1000; 

-разряды и классы; 

-понятие обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических действий и 

правила нахождения компонентов. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые 

числа без перехода через разряд; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу, 

обозначать разряды и классы, вписывать 

в нее числа в пределах 1000; 

-округлять числа в пределах 100 до 

разряда десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, 

делить на однозначное число без 

перехода через разряд в пределах 1000; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 

1000; 

-разряды и классы; 

-понятие и определение обыкновенных 

дробей; 

-компоненты арифметических действий и 

правила нахождения компонентов; 

-различие видов треугольников; 

-геометрические тела: куб, брус, шар. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые 

числа в пределах 100; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в 

пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы; вписывать в 

нее числа, сравнивать; записывать числа, 

внесенные в таблицу; 

-округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах 1000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить 

на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 1000; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

стоимости, длины, массы без перехода 

через разряд; 

-сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы; 

-сравнивать обыкновенные дроби; 

-складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение 

дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел; 

-чертить треугольники по разным 

данным; 

-чертить отрезок в определённом 

масштабе; 

-выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

6 класс 
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 пределах 1000000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить 

на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10000, выполнять 

деление с остатком; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы; 

-сравнивать смешанные числа; 

-заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

-складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение 

дроби от числа, разностное и 

кратноесравнение чисел, решать и 

составлять составные задачи на встречное 

движение двух тел; 

-чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

-чертить высоту в треугольнике; 

-выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 

10000; 

-разряды и классы; 

-обыкновенные дроби; 

-зависимость между расстоянием, 

скоростью, временем. 

Обучающиеся должны уметь: 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 

1000000; 

-разряды и классы; 

-основное свойство обыкновенных 

дробей; 

-зависимость между расстоянием, 

скоростью, временем; 

-различные случаи взаимного положения 

прямых на плоскости и в пространстве; 

-свойства параллелепипеда, понятие 

симметрии. 
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-устно складывать и вычитать круглые 

числа без перехода через разряд; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать 

числа в пределах 10000; 

-чертить нумерационную таблицу, 

обозначать разряды и классы, вписывать 

в нее числа в пределах 10000; 

-округлять числа в пределах 1000 до 

разряда десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, делить 

на однозначное число без перехода через 

разряд в пределах 10000; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами 

стоимости, длины, массы без перехода 

через разряд; 

-сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение 

скорости, расстояния, времени. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые 

числа; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в 

пределах 1000000; 

-чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы; вписывать в 

нее числа, сравнивать; записывать числа, 

внесенные в таблицу, вне ее; 

-округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах 1000000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить 

на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10000, выполнять 

деление с остатком; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы; 

-сравнивать смешанные числа; 

-заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

-складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

-приводить дроби к общему знаменателю; 

-решать простые задачи на нахождение 

дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять 

составные задачи на встречное движение 

двух тел; 

-чертить параллелепипед с помощью 

циркуля и линейки; 

-чертить высоту в треугольнике; 

-определять расположение фигур по 

отношению друг друга. 

8 класс 



145  

Учащиеся должны знать: 

-элементы транспортира; 

-размеры прямого, острого, тупого угла; 

-наиболее употребительные единицы 

площади. 

Учащиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы в пределах 100000; 

-выполнять сложение, вычитание, 

умножение, деление натуральных чисел, 

десятичных дробей на однозначное 

число; 

-находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной дробью; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

-вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-вычислять среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Учащиеся должны знать: 

-величину 1 градуса; 

-размеры прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, смежных углов, 

сумму 

углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их 

соотношения; 

-формулы длины окружности, площади 

круга. Учащиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

-выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

-находить число по одной доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

-находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

-решать арифметические задачи на 

пропорциональное деление; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

-строить треугольники по заданным длинам 

стон и величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь 

круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные 

данным относительно оси, центра 

симметрии. 
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9 класс 

Должны знать: 

-величину 1 градуса; 

-размеры прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их 

соотношения; 

Должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000 по образцу; 

-выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное 

целое число натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробейс 

помощью учителя; 

-находить число по одной доле, 

выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

-решать простые арифметические задачи 

на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, в несколько раз, на нахождение 

дроби обыкновенной; десятичной, 1 % 

от числа; на соотношения: стоимость, 

цена, количество, расстояние, скорость, 

время; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира с помощью учителя; 

-строить треугольники по заданным 

длинам стон и величине углов; 

-уметь вычислять площадь 

прямоугольника по данной длине 

сторон; объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

-вычислять длину окружности и 

площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные 

данным относительно оси, центра 

симметрии. 

Должны знать: 

-табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи деления; 

-названия, обозначения соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

площади, объема; 

-натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 

000; 

-геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, 

четырехугольника, шестиуго льника, 

прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Должны уметь: 

-выполнять устные арифметические 

действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000; 

-выполнять письменные 

арифметические Действия с 

натуральными числами и десятичными 

дробями; 

-складывать, вычитать умножать, и 

делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

-находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа, число 

по его доле или проценту; 

-решать все простые задачи в 

соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2, 3,4 

арифметических действия; 

-вычислять площадь прямоугольника, 

объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и 

тела; строить с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольника, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра 

симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 
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Базовые учебные действия, которыми смогут овладеть обучающиеся V-IX 

классов: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 передать содержание в сжатом или развернутом виде. 

 строить предположения об информации, необходимой для решения 

предметной задачи. 

 уметь осуществлять анализ объектов, делать выводы «если …то…». 
 

 Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 уметь принимать точку зрения другого. 

 уметь оформлять мысли в устной и письменной форме. 

 уметь слушать других и уважительно относиться к мнению других. 
 

3.Тематическое планирование. 

5 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

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

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). Сравнение чисел, в том 

числе разностное, кратное (легкие случаи). 
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Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 

8м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см). Римские цифры. 

Обозначение чисел I—ХII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 

400*2; 420 *2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без  

перехода через разряд (24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные 

арифметических задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов 

и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля 

и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 

10; 1 : 100. 

6 класс 

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

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

расположение на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

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

сравнение соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств 

разрядных единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление 

на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 
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Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

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

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

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

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

их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В 

пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

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

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных 

при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных 

дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. 

 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно 

оси, центра симметрии построение геометрических фигур относительно оси и центра 

симметрии. 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 

25, 250,2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; 

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

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей , в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы выраженных 

в десятичных дробях на однозначные, двузначные целые числа. 
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Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

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

прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. см 

( 

, 1 кв.дм (           ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. Единицы 

измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных 

дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S = Линейные, 

столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). 

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

дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см 

(             ), 

1 куб. дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. дм = 

1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 

В данной рабочей программе запланировано решение задач практической 

направленности: расчёт расходуемой электроэнергии за неделю, за месяц; расчёт стоимости 

покупки продуктов на семью в день, экологические и здоровьесберегающие задачи, 

нахождение периметра коридора школы и вычисление количества плинтусов, 

вычерчивание плана цветника школы в масштабе, запись дат исторических событий 

римскими цифрами. 
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Учебно – тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количест

во 

часов 

(всего) 

Из них контрольные и 

самостоятельные работы 

 I 

Четв 

. 

II 

Четв 

. 

III 

Четв 

. 

IV 

Четв 

. 

1 Нумерация чисел в пределах 100 (Повторение) 13 1    

2 Геометрический материал (повторение). 3     

3 Нумерация чисел в пределах 1000 28 2    

4 Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

 

23 
  

3 
  

5 Обыкновенные дроби. 11   1  

6 Числа, полученные при измерении 9   1  

7 Умножение и деление чисел в пределах 1000 40   2 1 

8 Все действия в пределах 1000 (повторение) 14    1 

9 Геометрический материал. 29     

ИТОГО: 170 3 3 4 2 

 
6 класс 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количес

тв о 

часов 

(всего) 

Из них контрольные и 

самостоятельные работы 

 I 

Четв 

. 

II 

Четв 

. 

III 

Четв 

. 

IV 

Четв 

. 

1 Нумерация чисел в пределах 1000 

(Повторение). 

14 1    

2 Геометрический материал. (Повторение) 3     

3 Нумерация многозначных чисел (1 000 000) 10 1    

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 13 1    

 10 000.      

5 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

9  1   

6 Обыкновенные дроби. 41  1 2  

7 Скорость. Время. Расстояние (путь) 8   1  

8 Умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 000 

23   1 1 

9 Геометрический материал. 30     

10 Повторение 20    1 

ИТОГО: 170 3 2 4 2 
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7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количеств о 

часов 

(всего) 

Из них контрольные и 

самостоятельные работы 

 I 

Четв 

. 

II 

Четв 

. 

III 

Четв 

. 

IV 

Четв 

. 

1 Нумерация (повторение) 7 1    

2 Сложение и вычитание многозначных чисел. 12 1    

3 Умножение и деление на однозначное число 11 1    

4 Умножение и деление на 10, 100, 1000 6 1    

5 Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

3  1   

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

9  1   

7 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число 

7  1   

8 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10, 100, 1000 

5  1   

9 Умножение и деление на круглые десятки 15   1  

10 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки 

3   1  

11 Умножение и деление на двузначное число 14   1  

12 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число 

5   1  

13 Обыкновенные дроби. 16   1 1 

14 Десятичные дроби. 13    1 

15 Меры времени. 3     

16 Задачи на движение 3     

17 Повторение 6    1 

18 Геометрический материал. 32     

ИТОГО: 170 4 4 5 3 

 

8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количеств 

о часов  (всего) 

Из них контрольные и 

самостоятельные работы 

 I 

Четв 

. 

II 

Четв 

. 

III 

Четв 

. 

IV 

Четв 

. 

1 НУМЕРАЦИЯ (Повторение). 

Числа целые и дробные 

2     

2 Нумерация чисел в пределах 1000000. 10 1    

3 Сложение и вычитание целых чисел и десяти- 

чных дробей. 

12  1   

4 Умножение и деление целых чисел и десяти- 

чных дробей 

20 1    

5 Обыкновенные дроби. 20  2   

6 Обыкновенные и десятичные дроби. 39   4 1 

7 Меры площади 20    2 
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8 ПОВТОРЕНИЕ. Арифметические действия с 

целыми и дробными числами 

14    1 

9 Геометрический материал. 33     

ИТОГО: 170 2 3 4 2 
 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количеств о 

часов 

(всего) 

Из них контрольные и 

самостоятельные работы 

 I 

Четв 

. 

II 

Четв 

. 

III 

Четв 

. 

IV 

Четв 

. 

1 Числа целые и дробные Повторение. 13 1    

2 Сложение и вычитание 8 1    

3 Умножение и деление 14 1 1   

4 Умножение и деление на трехзначное число 8  1   

5 Проценты и дроби. 22  1 1  

6 Обыкновенные и десятичные дроби 32   2 1 

7 Повторение 8    1 

8 Геометрический материал 31     

ИТОГО: 136 3 3 3 2 
 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета Информатика 
 

К концу изучения программы «Информатика», учащиеся с умственной отсталостью 

научатся: 

- устройство компьютера; 

- правила техники безопасности работы на компьютере; 

- программы: Paint, Word, Excel, Power Point; 

- компьютерную сеть «Интернет», поиск нужной информации в сети; 

- основные понятия и термины электронной почты, получение, подготовку и 

отправление сообщений; 

научатся: 

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

Выпускники специальной (коррекционной) школы должны уметь пользоваться 

компьютерными ресурсами. 

- развивать анализаторы (кинестетический, слуховой, зрительный). 

 

Содержание разделов программы Информатика  7 класс 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории 

развития компьютерных технологий (2 ч.). 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии. 

Что такое компьютер (2ч). 

Что умеют компьютеры. Устройство компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). 

Устройство компьютера (13ч). Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши. 

Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая кнопка). Заглавные и 

прописные символы русского алфавита. Цифровые клавиши. Числа и цифры. Знаки и 

символы: «+»; «-»; «=». Клавиши управления курсором. Клавиши: пробел, Shift, Enter, 
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Backspace, Delete.Системный блок: процессор, жёсткий диск, оперативная память, карта 

памяти. 

Графический редактор (9ч.): 

Запуск программы Paint. Окно графического редактора Paint: название файла, 

панель инструментов, строка меню, палитра, полосы прокрутки. Работа с инструментами 

(карандаш, кисть, прямая и кривая линии, эллипс, прямоугольник, многоугольник, ластик).  

Отмена внесённых изменений. 

Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка. 

Текстовый редактор (8ч.) 

Запуск программы Word. Окно текстового редактора: название документа, строка 

меню, панель инструментов, панель форматирования. Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. 

Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. Набор текста. Исправление ошибок. 

Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта.4 кнопки для выравнивания текста: 

по левому, правому краю; по центру; по ширине страницы. Кнопка, для выделения текста 

более жирным, наклонным шрифтом. Кнопка для подчёркивания выделенного фрагмента 

текста. Изменение цвета текста. 
 

Содержание разделов программы  8 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Правила техники безопасности при работе с компьютером. (2ч) 

Персональный компьютер - универсальное устройство для работы с 

информацией.   Программное и аппаратное обеспечение компьютера. 

Устройства компьютера (10ч). 

Программы и файлы. СD и DVD диски. Работа с мышью. Левая, правая клавиша 

мыши, колёсико. Курсор. Вид курсора в зависимости от задачи. Клавиши управления 

курсором. Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, Caps Lock, Delete. Монитор 

персонального компьютера. Периферийные устройства ввода и вывода информации. 

Операционная система. 

Организация данных в системе Windows. Создание папок и файлов. Нахождение 

нужного файла через проводник или через функцию Поиск. Графический редактор Paint 

(8ч). 

Запуск программы Paint. Панель инструментов. Палитра. Создание цветного 

рисунка. Сохранение в файле созданного рисунка. Считывание рисунка из файла и его 

редактирование. Как увеличить область рисования. Как задать размеры рисунка. 

Перемещение по рисунку больших размеров. Уменьшение рисунка. Сохранение, 

копирование, раскрашивание рисунка. Надписи внутри рисунков. Выбор основного цвета, 

выбор шрифта, выбор размера шрифта. 

Просмотр и печать рисунка. 

Текстовый редактор Word (14ч). 

Запуск программы Word. Внешний вид программы Word.Создание документа. 

Панель форматирования, вкладка «Главная». Буфер обмена (копировать, 

вставить, вырезать). Шрифт, абзац, стили, редактирование. Набор текста. 

Оформление заголовка текста. WordArt – одна из функций текстового 

редактора Word.Применение различных вариантов оформления заголовка текста, буквицу 

в началетек ста. Текстовый редактор  Word. Вкладка Вставка. Оформление текста 

картинками. Сборник изображений ClipArt.Оформление титульного листа. Надпись 

титульной страницы. Фигуры (геометрические фигуры, линии, фигурные стрелки, звёзды и 

ленты)  

 

Содержание разделов программы 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Техника безопасности. (2ч) 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, 
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7 класс 

современные  компьютерные технологии. 

История развития вычислительной техники. (1ч) Устройство компьютера(10ч) 

Информация. Компьютер - универсальное устройство ввода, обработки и вывода 

информации. Работа с клавиатурным тренажёром. Буква, значок, цифра. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. 

Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий диск, карта памяти, 

оперативная память, звуковая карта, видеокарта. Память ПК: внутренняя и внешняя. 

Назначение памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная и долговременная память 

компьютера. 

Текстовый редактор Word (10ч) Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или 

рисование таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы. Вкладка 

Конструктор. Вкладка Макет. Корректировка созданной таблицы. 

Табличный редактор Excel (11ч) 

Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга в программе Excel. 

Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. 

Вставка диаграммы для представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. Круговая 

диаграмма. Построение графиков. Действие сложение с помощью программы Excel. 

Решение примеров на сложение многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с 

помощью программы Excel. Решение задач в Excel. Решение примеров на все действия в 

программе Excel. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ темы Тема Кол-во часов 

1 Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из 

истории развития компьютерных технологий. 

2 ч 

2 Что такое компьютер. 2 ч 

3 Устройство компьютера. 13 ч 

4 Графический редактор. 9 ч 

5 Текстовый редактор. 8 ч 
  34 ч 

 

 
8 класс 

3 темы Тема Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности при работе с компьютером. 2 ч 

2 Устройства компьютера. 10 ч 

3 Графический редактор Paint. 8 ч 

4 Текстовый редактор Word. 14 ч 

  34 ч 

 

9 класс 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Техника безопасности. 2 ч 
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2 История развития вычислительной техники. 1 ч 

3 Устройство компьютера. 10 ч 

4 Текстовый редактор Word . 10 ч 

5 Табличный редактор Excel. 11 ч 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по природоведению 

обучающимися 5 класса с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. К ним относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношение к культуре других народов; 

 формирование навыков коммуникации и принятых норм

 социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие элементарных навыков самостоятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

 

Предметные результаты освоения программы по природоведению 

обучающимися с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают 

освоенные ими знания, умения и готовность их применения и представлены двумя 

уровнями: минимальным и достаточным. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- представления о назначении 

изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина - 

лиственное дерево леса); 

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значение в жизни 

- узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; - знание способов 

получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изу 

ченными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер — 

травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом); 

- называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были 
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человека; 

- соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных   заданий   

под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки 

педагога. 

 

 

 

 

изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков 

групп объектов; знание и соблюдение 

правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни; 

- участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту 

природо- охранительных действий; 

- - осуществление деятельности по уходу 

за комнатными и культурными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Растительный мир», «Животный мир», 

«Человек», 

«Есть на Земле страна Россия». 

5 класс. Введение(2ч) 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 

Вселенная(6ч) 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в 

космос. 

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психо- 

физического состояния значительные трудности по усвоению учебного 

материала: 

- знавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни(под контролем взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 
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Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. 

Воздух и его охрана.(8ч) Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

Полезные ископаемые.(15ч.) Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, 

торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. (13ч)Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 

человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

Поверхность суши. (7ч.) Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана почвы). 

Свойства почвы. 

Есть на Земле страна - Россия (13ч) 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица 

Москва. 

Санкт-Петербург. 

Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, 

Владивосток (или другие города по усмотрению учителя). 

Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. 

Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира 

России и своего края. 

Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного 

мира России и своего края. 

Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

 

6 класс Введение (1ч) 

Растительный мир Земли (17ч.) 

Разнообразие растительного мира. Части растения. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные 

изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, 

боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. 

Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. Береги 
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растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей 

(органов)  растений. 

Изготовление гербариев отдельных растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года. 

Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь. 

Приготовление отвара лекарственных трав. 

Экскурсии в парк, сквер. 

Животный мир Земли(34ч.) 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. 

Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Птицы. 

Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Значение. 

Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные 

рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Человек(13ч.) 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека 

(режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

 
Календарно-тематическое планирование: Природоведение 

 тема Кол-во 

часов 

1. Что такое природоведение? 1ч 

2. Предметы и явления неживой и живой природы. 1ч 

3. Небесные тела: планеты, звезды 1ч 

4. Солнце. Солнечная система. 1ч 

5. Исследование космоса. 1ч 

6. Полеты в космос. 1ч 

7. Смена дня и ночи. 1ч 

8. Смена времен года. 1ч 

9. Планета Земля. Оболочки Земли. 1ч 
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10. Значение воздуха для жизни на Земле. 1ч 

11. Свойства воздуха. 1ч 

12. Давление и движение воздуха. 1ч 

13. Температура воздуха. Термометр. 1ч 

14. Движение воздуха в природе. Ветер. 1ч 

15. Воздух, его состав. Кислород, его значение и 

применение 

1ч 

16. Углекислый газ, его значение. Охрана воздуха 1ч 

17. Полезные ископаемые. Виды, способы добычи 1ч 

18. Полезные ископаемые в качестве строительных 

материалов. Гранит. 

Известняк. 

1ч 

19. Песок. Глина 1ч 

20. Горючие полезные ископаемые. Торф. 1ч 

21. Каменный уголь 1ч 

22. Добыча и использование каменного угля. 1ч 

23. Нефть. 1ч 

24. Добыча нефти и её использование. 1ч 

25. Природный газ. Добыча и использование 1ч 

26. Черные металлы. Сталь. Чугун. 1ч 

27. Цветные металлы. Алюминий. 1ч 

28. Цветные металлы. Медь. 1ч 

29. Драгоценные металлы 1ч 

30. Охрана полезных ископаемых. 1ч 

31. Обобщающий урок «полезные ископаемые» 1ч 

32. Вода в природе. Её роль в питании организмов. 1ч 

33. Свойства воды. 1ч 

34. Растворимые и нерастворимые вещества. Питьевая 

вода. 

1ч 

35. Прозрачная и мутная вода. Очистка воды. 1ч 

36. Три состояния воды. 1ч 

37. Расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

Замерзание. 

1ч 

38. Работа воды в природе. 1ч 

39. Значение воды в природе и использование 

человеком. 

1ч 

40. Вода в природе. Круговорот воды. 1ч 

41. Воды суши: реки, ручьи. 1ч 

42. Озёра, пруды, болота, водохранилища. 1ч 

43. Моря и океаны. 1ч 

44. Охрана воды. 1ч 

45. Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги 1ч 

46. Поверхность суши. Горы. 1ч 

47. Почва-верхний слой земли. Состав почвы. 1ч 

48. Разнообразие почв. 1ч 

49. Плодородие. Обработка почвы. 1ч 

50. Охрана почвы. 1ч 

51. Обобщающий урок на тему: «Поверхности суши.» 1ч 

52. Место России на земном шаре. Знакомство с 

картой. 

1ч 
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53. Моря и океаны, омывающие берега России. 1ч 

54. Равнины и горы на территории нашей страны. 1ч 

55. Реки и озёра России. 1ч 

56. Москва — столица России 1ч 

57. Достопримечательности Москвы. 1ч 

58. Санкт-Петербург 1ч 

59. Города Золотого кольца России. Ярославль, 

Владимир; Ростов 

Великий. 

1ч 

60. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 1ч 

61. Новосибирск, Владивосток. 1ч 

62. Население нашей страны. 1ч 

63. Экскурсия по Москве. 1ч 

64. Обобщающий урок на тему: «Неживая природа» 1ч 

65. Повторение темя «Оболочки Земли – Литосфера» 1ч 

66. Повторение темя «Оболочки Земли – Атмосфера» 1ч 

67. Повторение темя «Оболочки Земли – 

Гидросфера» 

1ч 

68. Экскурсия в ландшафтный парк «Коломенкое» 1ч 
 итого 68ч 
 

Календарно-тематическое планирование: Природоведение 6 класс 

 

 тема Кол-во 

часов 

1. Живая и неживая природа. 1ч 

2. Твердые тела, жидкости и газы. 1ч 

3. Для чего изучают природу. 1ч 

4. Вода. Вода в природе. Роль воды в жизни живых 

организмов. 

1ч 

5. Вода – жидкость. Свойства воды. 1ч 

6. Температура воды и ее измерение. 1ч 

7. Изменение воды при нагревании, охлаждении. 1ч 

8. Изменение воды при замерзании. Лед – твердое 

тело. Температура 

замерзания и плавления льда 

1ч 

9. Кипение воды. Температура кипения. 

Превращение воды в пар. 

1ч 

10. Три состояния воды 1ч 

11. Вода – растворитель твердых веществ 1ч 

12. Водные растворы и их использование 1ч 

13. Водные растворы в природе. 1ч 

14. Нерастворимые в воде вещества .Чистая и мутная 

вода. Питьевая вода. 

1ч 

15. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Охрана воды 

1ч 

16. Обобщающий урок по теме «Вода, ее значение» 1ч 

17. Воздух в природе 1ч 

18. Воздух занимает место 1ч 

19. Воздух сжимаем и упруг 1ч 

20. Воздух плохой проводник тепла 1ч 
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21. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении 

1ч 

22. Теплый воздух легче холодного 1ч 

23. Движение воздуха в природе 1ч 

24. Состав воздуха 1ч 

25. Кислород и его значение 1ч 

26. Углекислый газ 1ч 

27. Применение углекислого газа 1ч 

28. Значение воздуха 1ч 

29. Чистый и загрязненный воздух. 1ч 

30. Охрана воздуха 1ч 

31. Обобщающий урок по теме «Воздух» 1ч 

32. Полезные ископаемые и их значение. 1ч 

33. Пол. ископаемые, используемые в строительстве 1ч 

34. Гранит. 1ч 

35. Известняк. 1ч 

36. Песок и глина. 1ч 

37. Обобщающий урок по теме «Ископаемые для 

строительства» 

1ч 

38. Горючие полезные ископаемые. 1ч 

39. Торф. 1ч 

40. Каменный уголь. 1ч 

41. Нефть. 1ч 

42. Природный газ. 1ч 

43. Обобщающий урок по теме «Горючие полезные 

ископаемые» 

1ч 

44. Пол. ископаемые для производства удобрений. 1ч 

45. Каменная соль. 1ч 

46. Фосфориты. 1ч 

47. Пол. ископаемые, используемые для получения 

металлов 

1ч 

48. Железная руда. 1ч 

49. Черные металлы. Чугун. Сталь. 1ч 

50. Медные и алюминиевые руды 1ч 

51. Алюминий, медь, олово 1ч 

52. Обобщающий урок по теме «Металлы» 1ч 

53. Что называют почвой 1ч 

54. Из чего состоит почва. 1ч 

55. Перегной – органическая часть почвы. 1ч 

56. Песок и глина -минеральная часть почвы. 1ч 

57. Минеральные соли в почве. 1ч 

58. Различие почв по составу. 1ч 

59. Как проходит вода в разные почвы. Лаб. раб. 1ч 

60. Испарение воды из почвы. 1ч 

61. Весенняя обработка почвы . 1ч 

62. Осенняя обработка почвы . 1ч 

63. Практическая работа на пришкольном участке 1ч 

64. Охрана почв. 1ч 

65. Что мы узнали о почве. 1ч 

66. Экскурсия в музей 1ч 

67. Обобщающий урок по теме «Почва» 1ч 
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68. Экскурсия в музей леса 1ч 
 итого 68ч 
 

Личностные результаты изучения Биологии: 

• Осознание необходимости охраны природы; 

• Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в 

природе и сохранением многообразия мира растений; 

• Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать 

правила выполнения проведения простейших опытов по изучению растений, грибов, 

бактерий, правила поведения в природе и бережного отношения к растительным 

организмам); 

• Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной 

жизни; 

• Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы); 

• Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

• Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на 

пришкольном участке. 
 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения. 

АООГТ определяет два уровня овладения предметными результатами: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- узнавание и называние 

изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении 

изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина - 

лиственное дерево леса); 

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового образа 

жизни, 

- узнавание и называние 

изученных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях; 

- знание способов получения 

необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

- представления о взаимосвязях 

между изу- ченными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации 
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понимание их значение в жизни 

человека; 

- соблюдение элементарных 

правил безопасного поведения в 

природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных   

заданий   под 

контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки 

педагога. 

- называние сходных по 

определенным признакам объектов из 

тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

- выделение существенных 

признаков групп объектов; знание и 

соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни; 

- участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

- выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту 

природо- охранительных действий; 

- осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего 

психо- физического состояния значительные трудности по усвоению 

учебного материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (например-растения, животные); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового 

образа жизни (под 

контролем взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 
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Содержание учебного предмета 

 

7 класс «Биология. Растения. Грибы. Бактерии»  Введение: 4 часа. 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениями 22 часов. 

Общие понятия об органах цветкового растения(1ч) (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы 

цветкового растения. 

Корни и корневые системы. (3ч) Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая, мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. (3ч) Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. (5ч) Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических 

питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. (9ч) Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятия о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка).О пыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семени. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву. 

Растение - целостный организм (1ч) (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с 

одной семядолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных): (3ч) 

Особенности строения (наличие цветков, плов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например – пшеница) и двудольные 

(например – фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

Однодольные растения. (8ч) 

Злаки. (4ч) Пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Особенности внешнего 

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

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейны. (4ч) Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. Цветочно - декоративные лилейные открытого и закрытого 

грунтов ( хлорофитум, лилия, тюльпан). 
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Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. 

Двудольные растения (21ч) 

Паслёновые. (5ч) Картофель, томат- помидор (баклажан, перец- для южных 

районов), петунья, чёрный паслён, душистый табак. 

Бобовые. (4ч) Горох (фасоль, соя - для южных районов).Бобы . Клевер, люпин- 

кормовые травы. 

Розоцветные. (8ч) Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос – для южных районов). Биологические особенности растений сада. 

Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых 

растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. (4ч) Подсолнечник. Ноготки, бархатцы - однолетние цветочные 

растения. Маргаритка - двулетнее растение. Георгин - многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений. (6ч) 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротников. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания 

мхов. 

Торфяной мох и образования торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии 2 час. 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы 2 часа. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс «Животные» 

Введение. Многообразие животного мира. (2ч) 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние 

животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные (1ч) Общие признаки беспозвоночных животных: 

отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви(2ч) 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые(11ч) 

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

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

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. 

Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 
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Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация коллекций   насекомых,   вредящих   сельскохозяйственным   

растениям. 

Демонстрация фильмов о насекомых. 

Позвоночные животные(1ч) 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. (11ч) Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы 

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

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. (5ч) Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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

передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. 

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

размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. Демонстрация влажного препарата лягушки. 

Пресмыкающиеся. (4ч) Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

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

система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. (12ч) Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

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

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели 

строения яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие (14ч) или звери. Разнообразие млекопитающих. 

Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение 

живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 
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зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

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

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

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

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение 

этих животных и их охрана. 

Приматы. Общая характеристика. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные 

животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и 

охрана их. 

Сельскохозяйственные животные (5ч): корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, 

их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

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

зимнее 

— на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих 

ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном 

хозяйстве. Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Содержание лошадей. 

Выращивание жеребят. 

 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 

изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход 

за домашними. 

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

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 
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Содержание учебного предмета 

9 класс «Человек» 

 

Введение (2ч) 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека (2ч) 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. (14ч) Значение опорно-двигательной системы. Состав и 

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

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальциниро- ванных и 

прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. (8ч) Значение крови и кровообращения. Состав крови 

(клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

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

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную 

систему — на весь организм). 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. (5ч) Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

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

Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. (13ч) Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. 

Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Мочевыделительная система, её значение. (2ч) Почки Внешнее строение почек и 

их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. (6ч) Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. (7ч) Строение и значение нервной системы (спинной и головной 
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мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. (7ч) Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа 

Зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и 

вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. (2ч) Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская 

помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 
 

№ Главы, темы. Количество 

 

часов 

Практические 

 

работы 

1 Введение. 4 - 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 2 1 

3 Цветок. 7 1 

4 Семя растений. 6 4 

5 Корень. 3 - 

6 Лист. 5 - 

7 Стебель. 3 - 

8 Растение – целостный организм. 3 - 

9 Многообразие растений, бактерий и грибов. 26 3 

10 Практические работы с комнатными и 

садовыми 

растениями. 

11 8 

всего 70 17 
 

 
 Тематическое планирование по биологии 8 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

1-2 Введение. (2часа) 

.(3 часа). Происхождение человека 

(1 час). Общий обзор организма. 

.(3 часа). Клеточное строение организма. Ткани 

(1 час). Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

(7 

часов). 

Опорно-двигательная система. 

(3). Внутренняя среда организма. 

(7 

часов). 

Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

(4 часа). Дыхательная система. 

(7 

часов). 

Пищеварительная система. 

(1час). Выделительная система. 
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(3 часа). Обмен веществ и энергии. 

(4 часа). Покровные органы. Теплорегуляция. 

(5 

часов). 

Нервная система человека. 

(4 часа). Анализаторы. 

(5 

часов). 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

 

Тематическое планирование 

9 класс "Человек" 
 

 
 

№ 

 

урока 

 
 

Раздел / Тема урока 

Кол-во часов 

  

 Введение  

1. Место человека среди млекопитающих. 1 

 1. Общий обзор организма человека (2 ч)  

 2. Опорно-двигательная система (14 ч)  

 3. Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система (8 

ч) 

 

 4. Дыхательная система (5 ч)  

 5. Пищеварительная система (12 ч)  

 6. Мочевыделительная система (3 ч)  

 7. Кожа (7 ч)  

 8. Нервная система (7 ч)  

 9. Органы чувств (7 ч)  

 Охрана здоровья человека в Российской Федерации (2 ч)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета География 6 класс 

 

Личностные результаты 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою страну, осознания себя гражданином России; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии 

с задачей, поставленной учителем; 

• развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, воспитание 

навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, лавин) 

учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, 

некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное 

отношение к пресной, питьевой воде; 

• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по 
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охране водоемов от загрязнения 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия основных сторон горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила безопасного 

поведения в природе; 

• условные цвета и наиболее 

распространенные условные знаки 

географической карты; 

• названия материков и океанов; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее столицы; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• делать простые схематические 

зарисовки; 

• составлять рассказы об изучаемых 

геогра- фических объектах из 

предложенных учителем предложений; 

• показывать на географической карте 

объекты, заранее выделенные учителем 

Обучающиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• отличие плана от

 рисунка и географической 

карты; 

• основные направления на

 плане, географической карте; 

• условные цвета и основные

 знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их 

расположение на глобусе и карте 

полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле 

звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

• кругосветные

 путешествия, доказывающие 

шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос 

искусственных спутников Земли и 

полетов людей в космос; 

 формирование навыков 

самостоятельной работы с  учебными 

пособиями (учебник, приложение к 

учебнику, тетрадь на печатной 

основе, глобус, настенная карта, компас, 

и др.); 

• совершенствование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• развитие умения фиксировать 

результаты 
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 самостоятельной деятельности 

(наблюдений, опытов); 

• развитие навыков взаимодействия 

при работе в паре при изготовлении 

моделей или макета форм рельефа 

местности; 

• различия в нагревании и освещении 

земной поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей 

страны на физической карте России и 

карте полушарий; 

• названия географических 

объектов, обозначенных в программе по 

теме «Карта России». 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности 

особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки 

изучаемых форм земной поверхности; 

• ориентироваться на географической 

карте и глобусе; 

• читать географическую карту 

(условные цвета и основные знаки); 

• составлять описания изучаемых 

объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, 

указанные в программе, обозначать их 

при помощи учителя на контурной 

карте 

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего

 психо- физического состояния значительные трудности по усвоению 

учебного материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (например-растения, животные); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни (под 

контролем взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 
 

Содержание учебного курса «География» 6класс Начальный курс физической 

географии (68 ч) 

Введение (5 ч) География — наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

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

осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 
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Ориентирование на местности (5 ч) Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам. 

Формы поверхности Земли (4ч.) Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о 

землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле (10 ч) Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в 

природе. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и 

равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.  

Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

План и карта (9 ч) Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и 

их изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности 

человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета 

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

и т. д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Земной шар (14 ч) Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — 

планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель 

земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на 

глобусе. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на 

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

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). Значение 

Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.. 

Карта России (19 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

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

океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Рельеф 

нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Северный Кавказ, 

Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). 

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

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Крупные города России (по выбору учителя). Наш 

край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии (2 ч) 

 
 

 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс 

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
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Обучающиеся должны знать: 

• название своего государства, 

его столицы; 

• названия природных зон Рос- 

Обучающиеся должны 

знать: 

• положение России на 

физиче- ской карте, карте 

полушарий и глобусе; 

Формирование основ 

россий- ской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за свою 

страну, свой народ 

сии; 

• типичных представителей рас- 

тительного и животного мира в 

природной зоне, где проживает 

обучающийся; 

• основные занятия населения 

природной зоны, в которой про- 

живает обучающийся; 

• пояса освещенности, в 

которых расположена 

наша страна; 

♦ природные зоны России; 

• природные условия и 

богатства России, 

возможности 

использования их 

человеком; 

• типичных 

представителей рас- 

тительного и животного 

мира в каждой природной 

зоне; 

• хозяйство, основное 

население, его занятия и 

крупные города в каждой 

природной зоне, 

• экологические проблемы 

и основные мероприятия 

по охране природы в 

России. 

• правила поведения в 

природе: 

• названия 

географических объектов 

на территории России, 

указанные в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы 

России на глобусе, карте 

полушарий, физической 

карте и карте природных 

зон России, давать 

элементарное описание 

природы по зонам, 

пользуясь картинами и 

картами; 

• показывать по картам 

(физи- ческой и 

природных зон Рос- 

сии)географические 

объекты, указанные в 

программе; 

• выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

географии Рос- сии» для 7 

класса специальной 

коррекционной школы 

• воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, ценностям 

многонационального 

российского общества; 

• воспитание 

интернациональных 

чувств, толерантного 

отношения к людям 

других национальностей. 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку и его мнению; 

• формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, знание и 

соблюдение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

(наводнения, лавина, 

сель, шторм, ураган и т. 

п.); 

• совершенствование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

задачей поставленной 

учителем; 

•формирование 

правильного от ношения к 

окружающей 

(природной) среде; знать 

и использовать 

на практике правила 

поведения в природе, ее 

сохранения ; 

• формирование 

уважительного отношения 

к труду, развитие опыта 

участия в социально 

значимом руде; 

•при знакомстве с 

достопримечательностям

и городов европейской и 
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(количество заданий и 

время заполнения 

определяет учитель с 

учетом индивидуальных 

возможностей учащихся 

азиатской частей России 

воспитывать 

эстетические чувства и 

понимание 

необходимости 

сохранения исторических 

и культурных памятников 

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психо-

физического состояния значительные трудности по усвоению учебного материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(например- растения, животные); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни 

(под контролем взрослого); 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя. 

 

7класс География России (68 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 часов) 

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (56 ч) 

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России (2 ч). Зона арктических пустынь (5 ч) Положение 

на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры (8 ч) 

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

Растительный мир. 

Животный мир тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

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

проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 ч) 

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

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

Животный мир. Пушные звери. Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

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

Калининград. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной 

зоне. 
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Зона степей (8 ч) 

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

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

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

Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь (7 ч) 

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

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны полупустынь и 

пустынь. 

Зона субтропиков (3 ч) Положение на карте 

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

Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного берега Крыма (Ялта, 

Алупка, Алушта, Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах (5 ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

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

Обобщающий урок по географии России (1ч) 
 

 

Планируемые результаты освоений учебного предмета в 8 классе 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать: 

• названия океанов земного 

шара, их значение; 

• названия материков 

земного шара; 

• знать, на каком материке 

расположена Россия, в 

европейской или азиатской 

частях    России расположена 

местность, в которой 

живет обучающийся. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на 

географической 

карте океаны земного шара; 

• показывать на 

географической 

карте материки земного 

шара 

Обучающиеся должны 

знать: 

• Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• о

собенности 

географического 

положения, очертания 

берегов и природные 

условия каждого материка, 

население и особенности 

размещения; 

• названия изученных 

географических объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на 

географической 

карте океаны, давать им 

простую характеристику; 

• определять на  карте 

полушарий географическое 

положение и очертания  берегов каждого материка; 

• давать элементарное 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

при-роды, народов культур и 

религий; 

• формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов; 

• учить уважать культуру и 

быт населения Европы и 

Азии, традиции и обычаи. 

• толерантно относиться к 

людям афроамериканской 

внешности 

• формировать эстетические 

потребности,  ценности и чувства при изучении достопримечательностей различных стран мира; 

• развитие  этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 
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описание природных 

условий всех материков, 

опираясь на карту и 

картины; 

• выполнять     задания     в 

«Рабочей тетради по 

географии материков и 

океанов» (1 часть) для 8 

класса. Количество заданий 

и время заполнения 

определяет учитель 

чувствам других людей; 

формирование мотивации к 

труду, работе на  результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психо- 

физического состояния значительные трудности по усвоению учебного 

материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(например-растения, животные); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под 

контролем взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 

 
 

8класс География материков и океанов (68 ч) Введение (1ч) 

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

глобусе и карте. 

Мировой океан (5 ч) Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий 

океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Материки и части света Африка (12 ч) Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население и государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, 

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

республика (ЮАР) или другие.). 

Обобщающий урок. Практические работы Австралия (8 ч) Географическое 

положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. Обобщающий урок. 

Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. Америка (22 ч) Открытие Америки (1 ч). Северная Америка (9 

ч) 
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Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера 

Растительный и животный мир. Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. Канада. 

Мексика. Куба (по выбору учителя) Обобщающий урок. 

Южная Америка (12 ч) Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат. Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

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

саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население и государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору 

учителя. Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Евразия (13 ч) 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок. Евразия. 

Обобщающий урок. География материков и океанов.8 класс (1ч) 

 

Планируемые результаты освоений учебного предмета по итогам обучения в 9 

классе 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны Обучающиеся должны • развитие 

знать: знать: самостоятельности и 

• Наиболее крупные • Географическое личной ответственности за 

государства Евразии; положение, столицы и свои поступки на основе 

• символику России; характерные особенности представлений о 

• название своей изучаемых государств нравственных нормах, 

местности, типичных Евразии; социальной 

представителей • Границы, справедливости; 

растительного и животного государственный строй и • совершенствование 

мира, правила поведения в символику России; навыков сотрудничества со 

природе; • Особенности взрослыми и сверстниками 

• медицинские географического в разных социальных 

учреждения и отделы положения своей ситуациях, умения не 

социальной защиты своей местности, типичных создавать конфликтов и 

местности; представителей находить выходы из 

Обучающиеся должны растительного и животного спорных ситуаций; 

уметь: мира, основные • совершенствование 

• Показывать границы мероприятия умения слушать 

России на физической карте по охране природы в своей собеседника и вести диалог, 

России; области, правила поведения готовности признавать 

• находить свою в природе, меры возможность существования 

местность на физической безопасности при различных точек зрения и 

карте России; стихийных бедствиях; права каждого иметь свою; 

• составлять небольшой • медицинские излагать свое мнение и 

рассказ о своей местности; учреждения и отделы пытаться аргументировать 
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• правильно вести себя в социальной защиты своей свою точку зрения и давать 

природе местности. оценку событий; 
 Обучающиеся должны • формирование 
 уметь: ответственного отношения к 
 • находить на выбору и построению 
 политической карте дальнейшей 
 Евразии изучаемые индивидуальной траектории 

 государства и их столицы; образования на базе 

• показывать Россию на ориентировки в мире 

политических картах мира профессий и 

и Евразии; профессиональных 

• находить свою местность предпочтений; 

на карте России (политико- • овладение навыками 

административной, адаптации в динамично 

физической и карте изменяющемся и 

природных зон); развивающемся мире; 

давать несложную • формирование основ 

характеристику природных экологической культуры; 

условий и хозяйственных совершенствование 

ресурсов своей местности, осознания своей этнической 

давать краткую принадлежности, 

историческую справку о обобщение знаний о 

прошлом своего края; культуре народов родного 

• называть и показывать на края. 

иллюстрациях изученные • формировать 

культурные и исторические представление о богатстве 

памятники своей области; водных ресурсов планеты, 

• правильно вести себя в воспитывать бережное 

природе; отношение к водным 

• выполнять задания в ресурсам и полезным 

«Рабочей тетради по ископаемым. 

географии материков и • при изучении своей 

океанов» (2 часть) для 9 области, района, города 

класса специальной воспитывать 

(коррекционной) патриотические чувства, 

общеобразовательной чувства уважения к земле, 

школы природе, окружающим 
 людям, желание оставаться 
 работать в своей местности, 
 участвовать в мероприятиях 
 экологического характера 
 • в повседневной жизни 
 выполнять правила 
 поведения в природе 
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Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психо- 

физического состояния значительные трудности по усвоению учебного 

материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под 

контролем взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 

 

 

9класс. География материков и океанов (Часть 2) (68 ч)  Государства Евразии  

(51 ч) 

Политическая карта Евразии (1 ч). 

Европа (24 ч) 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

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

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия и 

Черногория. 

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

(Литовская Республика). 

Республика Беларусь. Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (21 ч) 

Центральная Азия 

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

Туркменистан. 

Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

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

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 
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Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение) (5 ч) Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. Обобщающий урок по России. 

Свой край (15 ч) 

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. 

Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

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

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

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

растительного мира. 

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

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

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

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т. п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края. Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Обобщающий урок по курсу «География» (1ч) 

Варианты объединения уроков могут быть разными. Количество часов для 

изучения каждого государства внутри раздела учитель определяет самостоятельно. 

Тематическое планирование по географии в 6 классе. 

Всего на изучение курса географии в 6 классе отводится 68 часов – по 2 часа в неделю. 

Название раздела Кол-во часов 

Введение 5 

Ориентирование на местности 5 

Формы поверхности Земли 5 

Вода на Земле 12 

План и карта 10 

Земной шар 15 

Карта России 13 

Повторение 3 

Тематическое планирование по географии в 7 классе. 

Всего на изучение курса географии в 7 классе отводится 68 часов – по 2 часа в 

неделю. 
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Название раздела Кол-во часов 

Введение 1 

Особенности природы и хозяйства 

России 

11 

Природные зоны России 2 

Зона арктических пустынь 5 

Зона тундры 9 

Лесная зона 17 

Зона степей 6 

Зона полупустынь и пустынь 6 

Зона субтропиков 2 

Высотная поясность в горах 6 

Повторение 3 

 
Тематическое планирование по географии в 8 классе. 

Всего на изучение курса географии в 8 классе отводится 68 часов – по 2 часа в неделю. 

Название раздела Кол-во часов 

Введение 1 

Мировой океан 7 

Африка 13 

Австралия 8 

Антарктида 5 

Северная Америка 10 

Южная Америка 12 

Евразия 9 

Повторение 3 

 
Тематическое планирование по географии в 9 классе. 

Всего на изучение курса географии в 9 классе отводится 68 часов – по 2 часа в неделю. 

Название раздела Кол-во часов 

Политическая карта 1 

Западная Европа 8 

Южная Европа 6 
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Северная Европа 3 

Восточная Европа 14 

Центральная Азия 6 

Юго-Западная Азия 8 

Южная Азия 2 

Восточная Азия 8 

Юго-Восточная Азия 3 

Россия 4 

Свой край 2 

Повторение 3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Мир истории 6 класс 

Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Минимальный уровень: 

 понимание доступных исторических фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач,

 самостоятельное  исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 
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или с помощью учителя; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории. 

 

 Класс Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

6 

класс 
 объяснять какие родственники 

называются близкими, а какие 

дальними; 

 называть свой адрес (округ, 

область, район, поселок); 

 ориентироваться в понятиях 

сегодня, завтра, вчера; ориентироваться 

в частях века: начало, середина, конец; 

 по иллюстрациям описывать 

внешний вид человека умелого, 

человека прямоходящего, древнейшего 

человека; 

 описывать основные занятия 

древних людей; 

 объяснять причины зарождения 

религиозных верований. 

 что такое даты жизни; 

 основные занятия жителей округа; 

 название страны, в которой живем; 

 государственные символы своей 

страны (флаг, герб, гимн); 

 название планеты, на которой 

живем; 

 какое время называется прошлым, 

настоящим, будущим; 

 какое время называется 

историческим; 

 чем питался древний человек. 

 

 

 

 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные УД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

текстом учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.). 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя. 
 

Познавательные УД: 

 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

 Отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя. 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные УД: 
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 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс). 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Слушать и понимать речь других; инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности. 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться работать в 

паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Оформлять свои мысли в устной речи. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Содержание тем учебного предмета 

Представление  о 

себе и 

окружающем 

мире 

7 часов Твое имя, отчество, фамилия. История имени. 

Возникновение и значение имен. Отчество в имени 

человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и 

дальние родственники. Поколения, предки, потомки, 

родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего 

дома (регион, город, поселок, село), кто и когда его 

построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. 

Улица твоего дома, твоей школы. 

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение 

названия местности. Край (область, республика), в 

котором мы живем; главный город края, национальный 

состав, основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, 

население, национальный состав. Республики в составе 

Российской Федерации. Государственные символы РФ. 

Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, 

на которой мы живем. 
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Представления  о 

времени в 

истории 

4 часа Представление о времени как о прошлом, настоящем и 

будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры 

времени. Измерение времени. Календарь 

(происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, 

(столетие), тысячелетие,   историческая   эпоха   

(общее   представление). 

«Лента времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский 

земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец 

одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные 

представления об 

истории 

5 часов История наука о прошлом (о жизни и деятельности 

людей в прошлом). Значение исторических знаний для 

людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: 

археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные 

(предметы быта; памятники зодчества, строительства и 

архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), 

письменные (летописи, старинные книги, надписи и 

рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История 

Древнего мира 

11 часов Версии о появлении человека на Земле (научные, 

религиозные). 

Отличие человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, 

среда обитания, отличие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние 

орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение 

речи. Совершенствование орудий труда и занятий. 

Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. 

Причины зарождения религиозных верований. 

Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена 

образа жизни древних людей из-за климатических 

условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда 

древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по 

миру. Влияние различных климатических условий на 

изменения во внешнем облике людей. Развитие 

земледелия, скотоводства. Появление новых орудий 

труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального 

неравенства, выделение знати. 
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Зарождение обмена, появление денег. Первые города 

Создание 

человеком искусственной среды обитания. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

История 

освоения 

человеком огня, 

энергии 

5 часов Источники огня в природе. Способы добычи огня 

древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня 

древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление 

посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия 

этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

атомная (общие представления). Изобретение 

электричества как новый этап в жизни людей. 

Современные способы получения большого количества 

энергии. Экологические последствия при получении 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых 

(угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических 

ресурсов Земли для жизни человечества. 
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История 

использования 

человеком воды 

4 часа Вода в природе. Значение воды в жизни человека. 

Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, 

озер, морей. Рыболовство. Передвижение человека по 

воде. Судоходство, история мореплавания, открытие 

новых земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного земледелия, в истории 

человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: 

водяное колесо, гидроэлектростанция. Использование 

воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и 

водных ресурсов. 

История жилища 

человека 

3часа Понятие о жилище. История появления жилища 

человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, земляные 

укрытия. Сборно- разборные жилища. Материалы, 

используемые для стро- ительства жилья у разных 

народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других 

зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

История 

появления мебели 

3часа Назначение и виды мебели, материалы для ее 

изготовления. История появления первой мебели. 

Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление 

мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания 

человека 

5часов Питание как главное условие жизни любого живого 

организма. Уточнение представлений о пище человека в 

разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его 

выживание. Способы добывания: собирательство, 

бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 

скотоводство. Приручение человеком животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления 

пищи у разных народов. Употребление пищи как 

необходимое условие сохранения здоровья и жизни 

человека. 

История 

появления  посуды 

5 часов Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления 

посуды. История появления посуды. Глиняная посуда. 

Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его 

значение для развития производства глиняной посуды. 

Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования 

деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной 

по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 
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История 

появления 

одежды и 

обуви 

5 часов Уточнение представлений об одежде и обуви, их 

функциях. Материалы для изготовления одежды и обуви. 

Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого 

организма от неблагоприятных условий среды. Виды 

одежды древнего человека. Способы изготовления, 

материалы, инструменты. Совершенствование видов 

одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления 

одежды. Влияние природных и климатических условий 

на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как 

искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена 

у разных народов. Образцы народной одежды (на примере 

региона). 

История появления обуви. Влияние климатических 

условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в 

разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и 

обуви. 

История 

человеческого 

общества 

11 часов Представления древних людей об окружающем мире. 

Освоение человеком морей и океанов, открытие новых 

земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, 

христианство, буддизм, ислам. Значение религии для 

духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие 

изобретения. Направления в науке: астрономия, 

математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое письмо. Латинский 

и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство 

как особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. 

Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: 

монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политика государства, гражданские свободы, 

государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и 

государства. История денег, торговли. Государства 

богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические 

уроки войн. 

Личностные и предметные результаты освоению учебного предмета  

Основы 

социальной жизни . 

Личностные результаты: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 
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 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

 социального взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

 Владение навыками трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами 

не является обязательными для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средств связи; 
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 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

 пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя 

с целью обращения в различные организации социального назначения; 

 

5. Содержание учебного предмета. 
 

5класс 

Введение 

О предмете ОСЖ 

Личная гигиена 

Личная гигиена. Уход за волосами (мытье, прическа). Гигиена зрения и слуха. 

Как смотреть телевизор. 

Одежда и обувь 

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход за обувью. 

Питание 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение разнообразия 

продуктов питания для здоровья человека. Место и условия приготовления пищи. 

Кухонные принадлежности и приборы, посуда. Правила пользования и ухода за ними. 

Химические средства для ухода за посудой. Приготовление завтрака, простые и 

комбинированные, горячие и холодные бутерброды. Яйца отварные, яичница и омлет. 

Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Культура поведения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой и вопросом к 

старшим и сверстникам. Разговор со старшими и сверстниками. Правила поведения за 

столом. 

Жилище 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские помещения. 

Варианты квартир и подсобных помещений.\, виды отопления. Почтовый адрес дома, 

школы-школы-интерната. 

Транспорт 

Наземный городской транспорт. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды 

транспорта).. Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Торговля 
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Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. Порядок приобретения товаров в 

продовольственных магазинах. 

Практические работы. 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причесывание волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Чистка и сушка 

повседневной одежды, обуви. Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, 

варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку, чистка и мытье кухонных 

принадлежностей и посуды. Заполнение почтового адреса на открытках. Изготовление 

знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 
 

6класс 

Личная гигиена 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения). Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). Уход за ногами (уход 

за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых заболеваний. 

Одежда 

Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва). Стирка изделий из цветных х/б и шелковых тканей. 

Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Питание 

Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. Определение срока годности. Приготовление пищи. 

Ужин. Приготовление блюд макаронных изделий. Сервировка стола к ужину. 

Семья 

Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т.д.). Личные взаимоотношения в 

семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения 

Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). Поведение 

при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. 

Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). 

Транспорт 

Основные транспортные средства. Пользование городским транспортом. Оплата 

поезда на всех видах городского транспорта (разовый проездной, единые билеты). 

Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. 

Разовые и сезонные билеты. 

Торговля 

Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. Виды 

товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. 

Средства связи 

Основные средства связи (почта, телеграф и телефон). Виды почтовых отправлений 

(письма, бандероли, посылки, денежные переводы, телеграммы). Виды писем (закрытые, 

открытые, заказные, простые). Порядок отправки писем различных видов. Написание 

адреса и индекса на конвертах. 

Медицинская помощь 

Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их 

назначение. Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация). Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

Использование различных видов медицинской помощи. 

Учреждения, организации и предприятия 
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Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа). Их 

назначения. 

 

Практические работы 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. Пришивание пуговиц, петель, 

крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, подшивание брюк, платья, 

зашивание распоровшегося шва. Стирка и утюжка изделий из х/б и шелковых тканей. Варка 

макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок (из творога и 

др. продуктов). Оформление готовых блюд. Сухая и влажная уборка помещения, 

пользование пылесосом и уход за ним. Мытье полов. Уход за комнатными растениями,: 

полив, опрыскивание, пересадка. Написание адреса и индекса на конвертах. Составление 

телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

 

7класс 

Личная гигиена 

Правила соблюдения личной гигиены подростка (юноши и девушки). 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

Правила смены одежды и нательного и постельного белья. Санитарно-гигиенические 

правила пользования зуб. щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Особенности стирки цветного и белого 

белья вручную .Устройство стиральной машины и правила пользования ею. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды 

Питание 

Приготовление пищи. Рациональное питание. Пищевая ценность продуктов. 

Сервировка стола к обеду. 

Семья 

Личные взаимоотношения в семье (забота о младших, уважение к старшим). 

Культура поведения 

Умение приглашать гостей. Правила поведения в гостях 

Жилище 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения Способы и периодичность ухода 

за окнами. 

Транспорт 

Междугородный ж/д транспорт, вокзалы. Назначение вокзалов и основные службы 

Торговля 

Универмаги и универсамы и их отделы. Назначение магазинов 

.Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Средства связи 

Виды бандеролей. Порядок их отправления. Упаковка. Перечень предметов, 

посылаемых бандеролью. 

Медицинская помощь 

Домашняя аптечка, Термометр. Лекарственные растения (отвары, настои, 

настойки, чаи). 

Первая мед.помощь при травмах, ранах, вывихах, переломах. 

Учреждения, организации и предприятия. 

Промышленные и с/х предприятия. Их значение для жителей города и села. 

Виды выпускаемой продукции, основные профессии 

 

Практические работы 

Стирка мелких предметов из белой х/б ткани вручную и в стиральной машине. 

Глажение с соблюдением ТБ. Блюдо из овощей. Приготовление компота из сухофруктов. 

Приготовление рыбы жареной с гарниром. Разучивание тихих и подвижных игр». Уборка 

квартиры, мытье зеркал. Заполнение бланков на отправку бандероли. Наложение повязки 

на рану повязки , и на поврежденную конечность. Заваривание травяного чая. 
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8класс 

Личная гигиена 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Одежда 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних 

условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, платьев. Глажение с соблюдением ТБ 

Питание 

Приготовление изделий из теста. Способы заготовки овощей и фруктов 

впрок. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина. 

Семья 

Уход за грудным ребенком. Кормление из соски, с ложечки. 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. Правила поведения при знакомстве в 

общественных местах и дома. Внешний вид молодых людей. Требования к внешнему виду 

молодых людей 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие 

средства, используемые при уборке кухни, санузла, ванны. 

Транспорт 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Порядок 

приобретения билетов, стоимость проезда до пункта назначения. Экскурсия на автобусную 

станцию. 

Торговля 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость 

основных промышленных товаров. Правила поведения в магазине. 

Средства связи 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Вызов экстренных служб по телефонам 01; 02; 03; 

04. 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае – ожогах, обморожении , при отравлении и 

тепловом и солнечном ударе .Первая помощь утопающему. 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение. 

Экономика домашнего хозяйства 

Основные статьи расходов в семье. Расходы на питание, одежду, обувь. Экскурсия 

в ЖЭК 

 

Практические работы 

Протирание кожи лица и нанесение крема в зависимости от типа кожи .Стрика 

изделий в дом. условиях с соблюдением ТБ. Приготовление блинов. Приготовление 

овощного салата. Упражнение в купании, одевании, пеленание куклы, уборка постели 

.Мытье кафельных стен и раковин. Упр. в подсчете стоимости покупки. Упр. В 

оказании первой помощи при ожогах, обмораживании .Упр. В оказании первой помощи 

утопающему. Упр. в планировании расходов на питание на день, на неделю. Заполнение 

квитанций на уплату электроэнергии. Снятие показателей счетчика, расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии 
 

9класс 

Личная гигиена 

Вред курения, алкоголя и наркотиков на организм человека. Значение 

физических упражнений: в здоровом теле – здоровый дух 

Одежда и обувь 



196  

Стиль одежды,   мода.   Определение   собственных   размеров   одежды   и   

обуви. 

Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях с соблюдением ТБ. 

Питание 

Меню праздничного стола. Сервировка праздничного стола. Запись рецепта 

творожной запеканки. 

Семья 

Основы семейного очага (условия для создания семьи). Основные семейные 

отношения, семейные традиции. Закон РФ о браке и семье. 

Культура поведения 

Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи, нормы поведения 

с соседями. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Транспорт 

Авиатранспорт. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда 

Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельхозпродуктов. Отделы рынка. Экскурсия на рынок. 

Средства связи 

Виды связи: пейджер, мобильная, факс, интернет. 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению 

Учреждения, организации и предприятия 

Предприятия бытового обслуживания. Назначение предприятий бытового 

обслуживания, профессии работников предприятий 

Экономика домашнего хозяйства 

Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. 

Виды вкладов. 

Профориентация и трудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. Учреждения и 

отделы по трудоустройству. Как получить профессию. Оформление на работу. Документы, 

необходимые для поступления на работу. Правила составления документов 

 

Практические работы 

Выведение пятен. Приготовление плова. Приготовление творожной запеканки. 

Упражнение в расстановке мебели, подбор деталей интерьера. Уход за больным. Измерение 

температуры, наложение горчичников (на куклу). Написание заявления о приеме на работу, 

об увольнении с работы. Написание автобиографии. Написание доверенности, написание 

расписки. Заполнение анкеты, правила ее заполнения. 

 

6. Тематическое планирование   5 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1 О предмете ОСЖ 1 час 

 

2 
I Личная гигиена 

 

Правила личной гигиены в течение дня 

6 часов 
 

1 
   

3 П/р. «Выполнение утреннего туалета: мытье рук, 

шеи, лица, ушей, чистка зубов» 

1 

4 Уход за волосами (мытье, прическа). 1 

5 П/р. «Мытье и сушка головы с помощью фена» 1 
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6 Правила охраны   зрения   (освещение   рабочего 

места, чтение, просмотр телепередач) 

1 

7 П/р. «Выполнение   вечернего   туалета.   Чистка 

ушей» 

1 

8 II Одежда и обувь 

Виды одежды, головных уборов, их назначение. 
2часа 
 

1 

9 Обувь, уход за обувью 1 

10 III Питание 

Значение продуктов питания для здоровья 

человека 

10 часов 

 

1 

11 Кухонная посуда, приборы и приспособления – 

назначение. Столовая посуда, приборы – 

назначение. 

1 

12 Сервировка стола к завтраку 1 

13 Чайная посуда. Правила заваривания чая. П/р. 

«Заваривание чая» . 

ТБ в обращении с кипятком. 

1 

14 П/р. «Приготовление открытых и закрытых 

бутербродов». 

ТБ в обращении с ножом. 

1 

15 П/р. «Приготовление салата картофельного». 

ТБ в обращении с ножом. 

1 

16 П/р.. «Приготовление винегрета». 

ТБ в обращении с ножом. 

1 

17 П/р. «Приготовление яичницы». ТБ в обращении 

с огнем. 

1 

18 Правила мытья и чистки посуды. П/р. «Мытье 

кухонной посуды» 

1 

19 П/р. «Сервировка стола к завтраку, мытье 

посуды». 

ТБ в обращении с колющимися предметами. 

1 

20 IV Культура поведения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

5часов 

 

1 

21 Формы обращения к старшим и сверстникам при 

встрече и расставании 

1 

22 Приемы обращения с просьбой, вопросом к 

старшим и сверстника. 

1 

23 Разговор со старшими и сверстниками 1 

24 Правила поведения за столом 1 

25 V Жилище 

Виды жилых помещений в городе и деревне 

4часа 

1 

26 Жилой дом. Интернатские помещения. Варианты 

квартир и подсобных помещений, виды 

отопления 

1 

27 Почтовый адрес школы-интерната, дома. 1 

28 П/р.. «Заполнение почтового адреса на 

открытках». 

1 

29 VI Транспорт 

Наземный городской транспорт. Поведение в 

транспорте, на улице. 

3часа 
 

1 

30 Проезд в школу-интернат (маршрут, виды 

транспорта). Правила дорожного движения. 

1 
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31 Знаки дорожного движения. П/р. «Изготовление 

знаков дорожного движения». 

1 

32 VII Торговля 

Продовольственные и промтоварные магазины, 

универсамы, супермаркеты, специализированные 

магазины. Их назначение. 

3часа 
 

1 

33 Порядок приобретения товаров в 

продовольственных магазинах. 

1 

34 Экскурсия в продовольственный магазин 1 
 Итого: 34 часа  

 

6 класс 

 

№ урока Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1 I Личная гигиена 

Закаливание организма. (зарядка, обтирание, 

сезонная одежда, физ.упр.) 

4часа 

1 

2 Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, 

кремы) 

1 

3 Уход за ногами. Профилактика грибковых 

заболеваний. 

1 

4 П/р. «Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей 

рук». 

1 

5 IIОдежда 

Мелкий ремонт одежды. 

6часов 

1 

6 П/р. « Пришивание вешалок, крючков, петель, 

пуговиц ». 

1 

7 Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных 

и шелковых 

тканей 

1 

8 П/р. «Стирка изделий из цветных  

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей вручную» 

1 

9 Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 1 

10 П/р. « Утюжка изделий со строгим 

соблюдением безопасной 

работы» 

1 

11 III Питание 

Режим питания 
6часов 

1 

12 Правила и приемы хранения продуктов и 

готовой пищи. 

Замораживание, размораживание.

 Определение срока  годности. 

1 

13 Меню ужина, сервировка стола. 1 

14 Правила пользования электрической и газовой 

плитой. 

 

15 П/р. «Приготовление отварных макарон» 1 

16 П/р. «Генеральная уборка кухни». 1 

17 IV Семья 

Состав семьи учащихся: имена, отчества, 

возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, 

брат, бабушка и т.д.) 

2часа 

1 
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18 Личные взаимоотношения в семье. Права и 

обязанности 

каждого члена семьи. 

1 

19 V Культура поведения 

Правила поведения в общественных местах 

(кино, театре, музее, библиотеке). 

2часа 

 

1 

20 Поведение при посещении массовых 

мероприятий 

1 

21 VI Жилище 

Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению 

3часа 

1 

22 Повседневная уборка (сухая и влажная)  

23 П/р. «Правила и последовательность сухой 

уборки и влажной 

уборки». 

 

24 VII Транспорт 

Основные транспортные средства города и села. 
2часа 

1 

25 Пользование городским транспортом. Оплата 

проезда на всех видах городского транспорта. Проездные билеты: разовый, 

единый 

1 

26 VIII Торговля 

Продовольственные и специализированные 

продовольственные магазины 

2часа 

1 

27 Виды товаров, их стоимость. Порядок 

приобретения товаров. 

1 

28 IX Средства связи 

Основные средства связи. Почта, телеграф, 

телефон. Виды 

почтовых отправлений (письма,

 бандероли, посылки, денежные 

переводы, телеграммы) 

 
 

1 

29 П/р. «Написание адреса и индекса на 

почтовых конвертах, 

заполнение бланков » 

1 

30 X Медицинская помощь 

Медицинские учреждения: поликлиника, 

диспансер, аптека, больница. Их назначение 

4часа 
 

1 

31 Виды медицинской помощи 1 

32 Использование различных видов медицинской 

помощи, вызов врача на дом и «скорой помощи» 

1 

33 Приобретение лекарств 1 

34 XI Учреждения, организации и предприятия 

Дошкольные и школьные учреждения (детские 

ясли, детсад, школа. ДДТ).  Их назначения. 

1час 
 

1 
 Итого: 34 часа  

 

7 класс 

 

№ урока Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1 I Личная гигиена 

Правила соблюдения личной гигиены подростка 

(юноши и девушки) 

4часа 

1 
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2 
Индивидуальные предметы гигиены. Правила 

сохранения 

чистоты и здоровья тела. 

1 

3 Правила смены одежды и нательного и 

постельного белья. 

1 

4 Санитарно-гигиенические правила пользования 

зуб. щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

1 

5 II Одежда 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка 
5часов 

1 

6 Особенности стирки   цветного   и   белого   

белья   вручную 

.Устройство стиральной машины и правила 

пользования ею. 

1 

7 П/р. «Стирка мелких предметов из белой х/б 

ткани вручную и 

в стиральной машине» 

1 

8 Правила и приемы глажения белья, брюк, 

спортивной одежды 

1 

9 П/р. «Глажение с соблюдением ТБ» 1 

10 III Питание 

Приготовление пищи. Рациональное 

питание. Пищевая ценность продуктов. 

5часов 
 

1 

11 Сервировка стола к обеду 1 

12 П /р. Блюдо из овощей 1 

13 П/р. «Приготовление компота из сухофруктов» 1 

14 П/р.. «Приготовление рыбы жареной с 

гарниром» 

1 

15 IV Семья 

Личные взаимоотношения в семье  

(забота о младших, уважение к старшим). 

2часа 

1 

16 П/р. «Разучивание тихих и подвижных игр». 1 

17 V Культура поведения 

Умение приглашать гостей 
2часа 

1 

18 Правила поведения в гостях 1 

19 VI Жилище 

Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения Способы и периодичность ухода за 

окнами. 

2часа. 

1 

20 П/р. «Уборка квартиры , мытье зеркал». 1 

21 VII Транспорт 

Междугородный ж/д транспорт, вокзалы 

2часа 

1 

22 Назначение вокзалов и основные службы 1 

23 VIII Торговля 

Универмаги и универсамы и их отделы 
2часа 

1 

24 Назначение магазинов .Стоимость 

некоторых товаров. 

Порядок приобретения товаров. 

1 

25 IX Средства связи 

Виды бандеролей. Порядок их отправления. 

Упаковка. 

3часа 

1 

26 Перечень предметов, посылаемых бандеролью. 1 

27 П/р.« Заполнение бланков на отправку 

бандероли.» 

1 
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28 X Медицинская помощь 

Домашняя аптечка, Термометр. 
4часов 

1 

29 Лекарственные растения (отвары, настои, 

настойки, чаи). П/р. 

«Заваривание травяного чая» 

1 

30 Первая мед.помощь при травмах, ранах, 

вывихах, переломах 

1 

31 П/р. «Наложение повязки на рану 

повязки, и на поврежденную конечность». 

1 

32 XI Учреждения, организации и предприятия 

Промышленные и с/х предприятия 
3часа 

1 

33 Их значение для жителей города и села 1 

34 Виды выпускаемой продукции, основные 

профессии 

1 

 Итого: 34 часа  

 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1 I Личная гигиена 

Уход за кожей лица. Косметические 

средства. (лосьоны,  кремы и др.) 

2часа 

1 

 

2 
П/р. «Протирание кожи лица и

 нанесение крема в зависимости от 

типа кожи» 

1 

3 II Одежда 

Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях 

4часа 

1 

4 П/р. « Стрика изделий в дом. условиях с 

соблюдением ТБ» 

1 

5 Утюжка блузок, рубашек, платьев 1 

6 Глажение с соблюдением ТБ 1 

7 III Питание 

Приготовление изделий из теста. П/р. 

«Приготовление  блинов» 

3часа 

1 

8 Способы заготовки овощей и фруктов 

впрок. П/р. 

Приготовление овощного салата 

1 

9 Составление меню завтрака, обеда, ужина. 1 

10 IV Семья 

Уход за грудным ребенком. Кормление из 

соски, с ложечки 

2часа 

1 

11 П/р. «Упражнение в купании, одевании, 

пеленание куклы, 

уборка постели » 

1 

12 V Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки 
4часа 

1 

13 Правила поведения при знакомстве в 

общественных местах и дома 

1 

14 Внешний вид молодых людей 1 

15 Требования к внешнему виду молодых людей 1 
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16 VI Жилище 

Уборка кухни, санузла, уход за ванной, 

унитазом, раковинами. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, санузла, 

ванны 

2часа 
 

1 

17 П/р.« Мытье кафельных стен и раковин ». 1 

18 VII Транспорт 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, 

его назначение 

3часа 

1 

19 Порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда до пункта 

назначения 

1 

20 Экскурсия на автобусную станцию 1 

21 VIII Торговля 

Специализированные магазины (книжный, 

спортивный и др.) 

3часа 

1 

22 Стоимость основных промышленных товаров 1 

23 Правила поведения в магазине. П/р.

 «упр. в подсчете 

стоимости покупки» 

1 

24 IX Средства связи 

Телефон. Пользование городским телефоном-

автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. 

2часа 

1 

25 Вызов экстренных служб по телефонам 01; 02; 

03; 04. 

1 

26 X Медицинская помощь 2часа 

 Первая помощь при несчастном случае – ожогах, 

обморожении, при отравлении и тепловом и 

солнечном ударе ,утопающему. 

1 

27 П/р «Упр. В оказании  первой помощи 

при ожогах,  обмораживании .Упр. В  оказании 

первой помощи утопающему» 

1 

28 XI Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, 

полиция, их   назначение 

1час 

1 

29 XIIЭкономика домашнего хозяйства 

Основные статьи расходов в семье 
4часа 

1 

30 Расходы на питание, одежду, обувь 1 

31 П/р. «Упр. в планировании расходов на 

питание на день, на 

неделю» 

1 

32 П/р. «Заполнение квитанций на уплату 

электроэнергии» 

1 

33 П/р. «Снятие показателей счетчика,

 расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии» 

1 

34 Экскурсия в ЖЭК 1 
 Итого: 34 часа  

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 
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1 I Личная гигиена 

Вред курения, алкоголя и наркотиков на организм человека. 
2часа 

1 

2 Значение физических упражнений: в здоровом теле – 

здоровый дух 

1 

3 II Одежда и обувь 

Стиль одежды, мода 

3часа 

1 

4 Определение собственных размеров одежды и обуви 1 

5 Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях с 

соблюдением ТБ. П/р. «Выведение пятен» 

1 

6 III Питание 

Меню праздничного стола 

5часов 

1 

7 Сервировка праздничного стола 1 

8 П/р. «Приготовление плова» 1 

9 Запись рецепта творожной запеканки 1 

10 П/р. «Приготовление творожной запеканки» 1 

11 IV Семья 

Основы семейного очага (условия для создания семьи). 
3часа 

1 

12 Основные семейные отношения, семейные традиции 1 

13 Закон РФ о браке и семье 1 

14 V Культура поведения 

Традиции культуры поведения в современном обществе 
2часа 

1 

15 Соседи, нормы поведения с соседями. 1 

16 VI Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире 
2часа 

1 

17 П/р. «Упражнение в расстановке мебели, подбор деталей 

интерьера» 

1 

18 VII Транспорт 1час 

 Авиатранспорт. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда 

1 

19 VIII Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами 

питания и реализации сельхозпродуктов. Отделы рынка 

2часа 

 

1 

20 Экскурсия на рынок. 1 

21 IX Средства связи 

Виды связи: пейджер, сотовая, факс, интернет 

1час 

1 

22 X Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению 

2часа 

 

1 

23 П/р. «Уход за больным. Измерение температуры, наложение 

горчичников (на куклу)» 

1 

24 XI Учреждения, организации и предприятия 

Предприятия бытового обслуживания. 
2часа 

1 

25 Назначение предприятий бытового обслуживания, профессии 

работников предприятий 

1 

26 XII Экономика домашнего хозяйства 

Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в 

сберегательной кассе. Виды вкладов. 

1час 

 

1 

27 XIII Профориентация и трудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

8часов 

 

1 

28 Учреждения и отделы по трудоустройству. Как получить 

профессию. 

1 

29 Оформление на работу. Документы, необходимые для 

поступления на работу. 

1 
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30 Правила составления документов 1 

31 П/р. «Написание заявления о приеме на работу, об 

увольнении с работы» 

1 

32 П/р. «Написание автобиографии» 1 

33 П/р. «Написание доверенности, написание расписки» 1 

34 П/р. «Заполнение анкеты, правила ее заполнения» 1 
 Итого: 34 часа  

 

. 

Личностные результаты изучения курса «История Отечества» включают в 

себя: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за историческое прошлое многонационального 

народа России; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции. 

Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в 

себя: 

• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России; 
• формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Тема 1. Введение в историю – 5часов. 

История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина – Россия. 

Моя родословная. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Тема 2. История нашей страны древнейшего периода - 10 часов. 

Кто такие восточные славяне. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Обычаи восточных славян. 

Верования восточных славян. Славянские воины и богатыри. Соседи восточных славян, 

торговые отношения с ними. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Тема 3.Киевская Русь – 14 часов. 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание 

Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 
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Крещение Руси. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. 

Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия  

труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, 

летописание, образование и грамотность. «Повесть временных лет». Правление Ярослава 

Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Последние годы великой державы. 

Тема 4. Распад Киевской Руси - 10 часов. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств- 

государств. Краткая характеристика основных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Торговля, 

Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. 

Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные 

грамоты. 

Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями - 9 часов. 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, 

военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей 

против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. 

«Злой город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в 

состав Золотой Орды. Русь под монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

  

Тема 6. Начало объединения русских земель – 10 часов. 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные 

слои городского населения, их быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение 

Куликовской битвы для русского народа. Сергей Радонежский. Национальный подъем 

после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение 

Москвы и укрепление Московского царства. 

 

Резервное время - 10 часов. 8 КЛАСС (68 часов) 

Тема 1. Единая Россия (конец XV века - XVII век) – 18 ч. 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение 

государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. 

Значение создания единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана 

Грозного с боярами. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к 

Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка 

присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к 

Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. 

Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях 

Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в 

нем иностранцев. Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и 

первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 

Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. 

Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй 
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Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 

патриарха Никона и раскол в Православной церкви. 

 

Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов. 

Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-

Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Петр I — первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования 

Петра I в области культуры. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). Дворцовые 

перевороты. Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 

университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа 

Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины И. Победы черноморского флота во главе с графом 

Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования 

Екатерины II в области культуры и просвещения. Установление губернского управления в 

стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 

Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов 

И. И. Развитие науки и искусства. 

 

Тема 3. История нашей страны в период XIX века - 23 часа. 

Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. 

Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 

1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, 

другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских 

солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии 

Наполеона. Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 

Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. 

Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. 

И. Чайковского. Величайший русский певец Ф. Ю. Шаляпин. Развитие образования и науки, 

живописи и архитектуры. 

 

Резервное время - 8 часа. 9 КЛАСС (68 часов) 

Тема 1. Россия в начале XX века – 10 часов. 

Правление Николая II . Антиправительственные движения начала XX века. Русско-

японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 

1905—1907 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной 

Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, 

левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

 

Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и 
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Советы народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного 

правительства. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского 

государства — В. И. Ленин. Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к 

православной церкви. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев 

населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. 

Корнилов. 

«Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, 

М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение 

к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армий батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой 

советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

 

Тема 3. Советская Россия – СССР в 20 - 30-е годы XX века – 9 часов. 

Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия 

от предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и 

отрицательные результаты НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР. Положение народов Советской 

страны. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. Новая Конституция страны 

1936 г. Ее значение. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные 

открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. 

И. Вавилов). 
 

Тема 4. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941- 1945 

годов – 14 часов. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско- 

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японей (о. Хасан, р. Халхин-

Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по 

всем фронтам. 



208  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй 

Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. 
 

Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах – 13 часов. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа 

личности и первые реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». Всемирный 

Фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Освоение космоса и полет первого человека. 

Юрий Гагарин. Освоение целины. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII 

Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

 

Тема 6. Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов. 

Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. 

Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические 

реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране. Сегодняшний день России. 

Резерв – 6часов. 

 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
 Тема 1. Введение в историю. 5 

1. История – наука о прошлом. 1 

2. Исторические памятники. 1 

3. Наша Родина – Россия. 1 

4. Моя родословная. 1 

5. Счет лет в истории. Историческая карта. 1 
 Тема 2. История нашей страны древнейшего периода. 10 

6 Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов. 1 

7. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 1 

8. Славянский поселок. 1 

9. Основные занятия восточных славян. 1 

10. Ремесла восточных славян. 1 

11. Обычаи восточных славян. 1 

12. Верования восточных славян. 1 

13. Соседи восточных славян. 1 

14. Славянские воины и богатыри. Объединение восточных славян под 

властью Рюрика. 

1 
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15 Контрольная работа по теме «История нашей страны 

древнейшего периода». 

 

 Тема 3.Киевская Русь. 14 

16. Образование государства восточных славян – Киевской Руси. 1 

17. Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 1 

18. Укрепление власти князя. 1 

19. Оборона Руси от врагов. 1 

20. Крещение Руси при князе Владимире. 1 

21. Былины – источник знаний о Киевской Руси 1 

22. Культура и искусство. 1 

23. Княжеское и дворянское подворье. 1 

24. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. 1 

25. Правление Ярослава Мудрого. 1 

26. Образование и грамотность на Руси. 1 

27. Летописи и летописцы. 1 

28. Киевский князь Владимир Мономах. 1 

29. Рост и укрепление древнерусских городов. 1 
 Тема 4. Распад Киевской Руси. 10 

30. Причины распада Киевской Руси. 1 

31. Образование самостоятельных княжеств. 1 

32. Киевское княжество в XII веке. 1 

33. Владимиро – Суздальское княжество. 1 

34. Господин Великий Новгород. 1 

35. Торговля и ремесла Новгородской земли. 1 

36. Новгородское вече. 1 

37. Русская культура в XII – XIII веках. 1 

38 Повторение. 1 

39 Контрольная работа по теме: «Распад Киевской Руси». 1 
 Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 9 

40. Монголо-татары. 1 

41. Нашествие монголо-татар на Русь. 1 

42. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 1 

43. Русь под монголо-татарским игом. 1 

44. Рыцари – крестоносцы. 1 

45. Александр Невский и Новгородская дружина. 1 

46. Невская битва. 1 

47. Ледовое побоище. 1 

48. Контрольная работа по теме: «Борьба Руси с иноземными 

завоевателями». 

1 

 Тема 6.Начало объединения русских земель. 10 

49. Возвышение Москвы. 1 

50. Московский князь Иван Калита; его успехи. 1 

51. Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. 1 

52. Московско- Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 1 

53. Сергий Радонежский. 1 

54. Битва на Куликовом поле. 1 

55. Значение Куликовской битвы для русского народа. 1 

56. Иван III. Освобождение от иноземного ига. 1 

57. Укрепление Московского государства. 1 

58. Повторительно – обобщающий урок по теме: «Начало 

объединения русских земель». 

1 

59 Работа с хронологией. 1 

60 Работа с историческими терминами. 1 
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61. Работа с исторической картой. 1 

62-68 Итоговое обобщение и повторение. 7 
 ВСЕГО 68ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во   часов 

 Тема 1. Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 22 

1. Вводный урок. 1 

2. Иван III Великий – глава единого государства Российского. 1 

3. Расширение государства Российского при Василии III. 1 

4. Русская православная церковь в Российском государстве. 1 

5. Первый русский царь Иван IV Грозный. 1 

6. Опричнина Ивана Грозного. 1 

7. Присоединение к Российскому государству Поволжья. 1 

8. Покорение Сибири. 1 

9. Быт простых и знатных людей. 1 

10. Москва – столица Российского государства. 1 

11. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за 

три моря». 

1 

12. Великий иконописец Андрей Рублев. 1 

13. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. 

1 

14. Правление Бориса Годунова. 1 

15. Смутное время. 1 

16. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. 

1 

17. Начало правления династии Романовых. 1 

18 Крепостные крестьяне. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

2 

20. Раскол в Русской православной церкви. 1 

21. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

22. Контрольная работа по теме: «Единая Россия (конец XV – 

начало XVII в.)» 

1 

 Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке. 19 

23. Начало правления Петра I. 1 

24. Начало Северной войны и строительство Санкт – Петербурга. 1 

25. Полтавская битва. 1 

26. Победа Русского флота. Окончание Северной войны. 1 

27. Петр I – первый российский император. 1 

28. Преобразования Петра I. 1 

29. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

30. Российская академия наук и деятельность великого 

Ломоносова. 

1 

31. Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. 

1 

32. Правление Екатерины II. 1 

33. Золотой век дворянства. 1 

34. Положение крепостных крестьян. 1 

35. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 1 

36. Русско – турецкие войны второй половины XVIII века. 1 

37. Знаменитый полководец Александр Суворов. 1 
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38. Русские изобретатели и умельцы. 1 

39. Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

40. Быт и нравы русских людей в XVIII веке. 1 

41. Контрольная работа по теме «Великие преобразования 

России в 

XVIII веке» 

1 

 Тема 3. История нашей страны в XIX веке. 23 

42. Россия в начале XIX века. 1 

43. Начало Отечественной войны 1812 года. 1 

44. Бородинская битва. 1 

45. Оставление Москвы. 1 

46. Народная война против армии Наполеона. 1 

47. Отступление и гибель французской армии. 1 

48. Правление Александра I. 1 

49. Создание тайных обществ в России. 1 

50. Восстание декабристов. 1 

51. Император Николай I. 1 

52. Золотой век русской культуры. 1 

53. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 1 

54 Развитие науки и географические открытия в первой 

половине XIX в. 

1 

55. Крымская война 1853 – 1856 гг. 1 

56. Отмена крепостного права. 1 

57. Реформы Александра II. 1 

58. Правление Александра III. 1 

59. Развитие российской промышленности. 1 

60. Появление революционных кружков в России. 1 

61. Наука и культура во второй половине XIX в. 1 

62. Жизнь и быт русских купцов. 1 

63. Быт простых россиян в XIX веке. 1 

64. Контрольная работа по теме «История нашей страны в 

XIX веке» 

1 

65. Работа с хронологией 1 

66. Работа с историческими терминами 1 

67. Работа с исторической картой 1 

68 Итоговое обобщение и повторение 1 
 ВСЕГО 68ч 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
 Тема 1. Россия в начале XX века. 10 

1. Вводный урок. 1 

2. Начало правления Николая II. 1 

3. Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1 

4. Первая русская революция. 1 

5. Появление первых политических партий в России. 1 

6. Реформы государственного управления. 1 

7. Реформы П.А.Столыпина. 1 

8. Серебряный век русской культуры. 1 

9. Россия в Первой мировой войне. 1 

10. Контрольная работа по теме: «Россия в начале XX века». 1 
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 Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах. 8 

11. Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

12. Захват власти большевиками в Петрограде. 1 

13. Установление советской власти. 1 

14. Начало Гражданской войны и интервенции. Создание Белой и 

Красной 

1 

 армий.  

15. Борьба между красными и белыми. 1 

16. Крестьянская война против «белых» и «красных». 1 

17. Экономическая политика Советской власти. 1 

18. Контрольная работа по теме «Россия в 1917 – 1920 годах». 1 
 Тема 3. СССР в 20 – 30-е годы XX века. 9 

19. Новая экономическая политика. 1 

20. Образование СССР. 1 

21. Изменения в системе государственного управления. Культ 

личности 

И.В.Сталина. 

1 

22. Индустриализация в СССР. 1 

23. Коллективизации крестьянских хозяйств. 1 

24. Новая Конституция страны 1936 г. 1 

25. Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX века.  

26. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е гг. XX века. 1 

27. Контрольная работа по теме: «СССР в 20 – 30-е гг. XX 

века». 

1 

 Тема 4. СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

14 

28. СССР накануне 

Второй мировой войны. 

1 

29. Советский союз в начале Второй мировой войны. 1 

30. Начало Великой Отечественной войны. 1 

31. Битва за Москву. 1 

32. «Все для фронта! Все для победы!» 1 

33. Блокада Ленинграда. 1 

34. Сталинградская битва. 1 

35. Борьба советских людей на оккупированной территории. 1 

36. Битва на Курской дуге. 1 

37. Героизм тружеников тыла. 1 

38. Окончание Великой Отечественной войны. 1 

39. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй 

мировой 

войны. 

1 

40. ЯНАО и Панаевск в годы Великой Отечественной войны. 1 

41. Контрольная работа по теме: «СССР в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

1 

 Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах. 13 

42. Возрождение страны после войны. 1 

43. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 

Сталина. 

1 

44. Реформы Н.С. Хрущева. 1 

45. Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы. 1 

46. Освоение космоса. 1 

47. Хрущевская «оттепель». 1 
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48. Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

49. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская 

война. 

1 

50. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 1 

51. Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е гг. XX века. 1 

52. Реформы М.С. Горбачева. 1 

53. Распад СССР. 1 

54. Повторительно – обобщающий урок по теме: «Советский 

Союз в 

1945 – 1991 годах». 

1 

 Тема 6. Новая Россия в 1991 – 2013 годах. 8 

55. Экономические реформы Б.Н.Ельцина.  

56. Реформы государственного управления. 1 

57. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1 

58. Продолжение реформ в России. 1 

59- 

60. 

Россия в современном мире. 2 

61. ЯНАО и Панаевск сегодня 1 

62. Контрольная работа по теме: «Новая Россия в 1991 – 2013 

годах». 

1 

63. Работа с хронологией. 1 

64. Работа с историческими терминами. 1 

65. Работа с исторической картой. 1 

66- 

68. 

Итоговое обобщение и повторение. 3 

 ВСЕГО 68ч 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) . ИЗО 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного  

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично

 изменяющемся  и  развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального  взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

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. 

 

Предметные результаты 

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, Каргополь и др.; 

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 
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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 предмета 

Содержание рабочей 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. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 
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Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации 

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Древние корни народного искусства 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги 

в соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа 

от …, слева от …, посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.   Обучение действиям с шаблонами и 
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трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Связь времен в народном искусстве Декор, человек, общество, время 

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной 

линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге,  

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Современное декоративное искусство Обучение восприятию произведений 

искусства Примерные темы бесед:  
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников,  

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 
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прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, 

Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст,  

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д. 

 

Учебно- тематический план. 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Древние корни народного искусства 14 

2 Связь времен в народном искусстве 16 

3 Декор, человек, общество, время 20 

4 Современное декоративное искусство 18 
 Всего 68 

 

Планируемые результаты освоения обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) . Музыка 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

10) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

11) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

12) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

13) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
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изменяющемся и развивающемся мире; 

14) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

15) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального  взаимодействия; 

16) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

17) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

18) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

14) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

15) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

16) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

17) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

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. 

 
Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара и др.); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение 

песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 
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Содержание программы 

 

В содержание программы входит овладение обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) в доступной для него форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты. Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные 

фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к 

детскому голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания 

при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 
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распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно- 

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно 

с сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая 

― piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

 

Учебно- тематический план. 

 

№ содержание Кол-во час. 

1 Музыка рассказывает обо всем 1 

2 Древний союз 3 

3 Музыка и литература 18 

4 Музыка и изобразительное искусство 9 
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5 Музыка в произведениях изобразительного искусства 3 
 итого 34 

 

Планируемые результаты изучаемого курса «Физическая культура» 

 

5 класс Предметный результат 

- знать правила поведения при выполнении строевых команд; 

- знать гигиену после занятий физическими упражнениями; 

- знать приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!»; 

- уметь выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»; 

- уметь соблюдать интервал; 

- уметь выполнять исходные положения без контроля зрения; 

- уметь правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

- уметь выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

- уметь лазать по канату произвольным способом; 

- уметь выбирать наиболее удачный способ переноски груза; 

- уметь сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

Личностный результат 

- должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

- должны повышать уровень самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, 

учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

- должны развивать познавательную активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание к друг другу; 

 

6 класс Предметный результат 

- знать как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну 

по два; 

- знать как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- уметь соблюдать дистанцию в движении; 

- уметь выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с усложнениями; 

- уметь сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

- уметь преодолевать подряд несколько препятствий с включение, 

перелезания,  лазанья; 

- уметь лазать по канату способом в три приема; 
 

Личностный результат 

-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности,  

толерантности; 

- должны повышать уровень самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, 

учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

- должны развивать познавательную активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание; 

 

7 класс Предметный результат 

- знать как правильно выполнять размыкания уступами; 
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- знать как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

- знать как осуществлять страховку при выполнении другим учеником

 упражнения на бревне; 

- уметь различать и правильно выполнять команды «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

- уметь выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через козла; 

- уметь различать фазы опорного прыжка; 

- уметь удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 

условиях ; 

- уметь лазать по канату способом в два и три приема; 

- уметь выполнять простейшие комбинации на бревне; 

Личностный результат 

-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

- должны повышать уровень самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, 

учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

- должны развивать познавательную активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание; 

8 класс Предметный результат 

- знать что такое фигурная маршировка; 

- знать требования к строевому шагу; 

- знать как перенести одного ученика двумя различными способами; 

- знать фазы опорного прыжка; 

- уметь соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в 

ходьбе; 

- уметь выполнять движения и воспроизводить из с заданной амплитудой и без 

контроля зрения; 

- уметь изменять направление движения по команде; 

- уметь выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги 

врозь» с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); 

- уметь выполнять простейшие комбинации на бревне; 

- уметь проводить анализ выполненного движения учащихся; 

Личностный результат 

-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

-должны повышать уровень самостоятельности; 

-должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, 

учителями; 

-должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

-должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

-должны развивать познавательную активность; 

-должны развивать любознательность; 

-должны проявлять внимание друг к другу; 

 

9 класс Предметный результат 

- знать что такое строй; 

- знать как выполнять перестроения; 

- знать как проводятся соревнования по гимнастике; 

- уметь выполнять все виды лазания; 

- уметь выполнять все виды опорных прыжков; 



224  

- уметь выполнять равновесие; 

- уметь составлять 5-6 упражнений и уметь показать их выполнение на уроке; 

Личностный результат 

-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

-должны повышать уровень самостоятельности; 

-должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, 

учителями; 

-должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

-должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

-должны развивать познавательную активность; 

-должны развивать любознательность; 

-должны проявлять внимание друг к другу; 

 

Содержание образования 
 

5 класс Практический раздел 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 

 

Раздел Вид 

деятельности 

Содержание 

Теоретичес

кий 

 1. Влияние физических упражнений на укрепление 

здоровья, осанки, повышения умственной и физической 

работоспособности. 

2. Правила поведения в мини-спортзале, 

требования к одежде и обуви. 

3. Дыхание при ходьбе, беге на лыжах; 

4. Двигательный режим. 

Гимнасти ка Строевые 

упражнения 

1. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три). 

2. Повороты налево, направо, кругом 

(переступанием). 

3. Ходьба с остановками по сигналу учителя. 

 С 

гимнастическим и 

палками 

1. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении. 

2. Повороты туловища с движением рук с палкой 

вперед, вверх, за голову, перед грудью. 

 С большими 

обручами 

1. Приседания с обручем в руках, повороты 

направо, налево ( при хвате обруча двумя руками). 

2. Переход и перепрыгивание из одного лежащего 

обруча в другой, не задевая обруч. 

 С мячами 1. Подбрасывание мяча вверх (правой и левой 

рукой ловящего) 

2. Удары мяча о пол правой и левой рукой 

3. Броски мяча о стену и ловля его после отскока 

4. Переменные удары мяча о пол левой и правой 

рукой 

5. Перебрасывание мяча в парах 

 Акробатические 

упражнения 

1. Кувырок вперед и назад из положения упор 

присев: стойка на лопатках 

 Простые висы 1. м- поднимание прямых ног в висе на 

гимнастической стенке 

2. д – вис на канате с захватом его ногами 
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 Переноска груза 1. Передача набивного мяча весом до 2 кг. В 

колонне и шеренге 

2. Переноска гимнастического козла тремя 

учениками 

 Лазание 1. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз 

с изменением способа в процессе выполнения по 

инструкции учителя 

2. Лазание по канату произвольным способом 

 Равновесие 1. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами 

мяча о пол и его ловля 

2. Ходьба приставными шагами по бревну высота 

70 см. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук 

 Опорный прыжок 1. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на 

коленях, соскок с колен взмахом рук. 

2. Наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. 

3. Прыжок через гимнастический козел ноги врозь. 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве 

1. Построение в различных местах зала по показу и 

по команде. 

2. Прохождение расстояния до трех метров от 

одного ориентира до другого с открытыми глазами за 

определенное количество шагов и воспроизведение его 

за столько же шагов без контроля зрения. 

   

Легкая 

атлетика 

Ходьба 1. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 

пятках, в полуприседе, спиной вперед) 

2. Ходьба приставным шагом левым, правым 

  боком 

3. Ходьба с различным положением рук, с предметами в 

правой, левой руке 

 Бег 1. Медленный бег в равномерном темпе до 4 минут. 

2. Бег на скорость 60м ( с высокого и низкого 

старта). 

3. Эстафетный бег ( 60м. по кругу) 

4. Бег с широким шагом на носках (коридор 20-30 

см.) 

5. Бег с преодолением малых препятствий в 

среднем темпе. 

 Прыжки 1. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 метра. 

2. Прыжки через скакалку на месте в различном 

темпе. 

3. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед 

произвольно. 

4. Прыжки произвольным способом ( на 2-х и на 

одной ноге, через набивные мячи расстояние 80см., 

общее расстояние 5 метров. 
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 Метание 1. Метание мяча в вертикальную цель. 

2. Метание мяча на дальность с 3-х шагов с разбега 

(коридор 10м.) 

3. Толкание набивного мяча весом 1кг., с места. 

4. Метание теннисного мяча в пол на высоту 

отскока. 
   

Лыжи  1. Построение в одну колонну 

2. Передвижение на лыжах под рукой, на плече. 

3. Поворот на лыжах вокруг носков. 

4. Передвижение на лыжах ступающим шагом. 

5. Передвижение на лыжах скользящим шагом по 

лыжне. 

6. Спуск со склонов в низкой стойке. 

7. Спуск со склонов в основной стойке. 

8. Подъем по склону, наискось и прямо 

«лесенкой» 

9. Передвижение на лыжах в медленном темпе 

отрезок до 1 км. 

10. Передвижение на лыжах на скорость отрезок 

40м. 

11. Передвижение на скорость на лыжах отрезок 

60м. 

12. Спуск со склонов в низкой стойке. 

13. Катание на лыжах отрезок 500м. 

14. Игра «Быстрый лыжник» 

15. Игра «Кто быстрее» 

16. Игра «Кто дальше» 

17. Передвижение на лыжах в медленном темпе на 

отрезке до 1км. 
   

 Спортивные 

игры 

1. Пионербол 

2. Баскетбол 
   

 Подвижные игры «Пустое место» 

«Мяч соседу» 

«Сохрани позу» 

«Пятнашки маршем» 

«Второй лишний» 

«Лишний игрок» 
 

6 класс Практический раздел 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 

 

Раздел Вид деятельности Содержание 

Теоретич 

еский 

 1. Как укреплять свои кости и мышцы. 

2. Что разрешено и не разрешено на уроках 

физической культуры. 

3. Что такое двигательный режим. 
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Гимнасти ка Строевые 

упражнения 

1. Перестроение из одной шеренги в две. 

2. Размыкание на вытянутые руки на месте 

(повторение) и в движении. 

3. Размыкание вправо, влево, от середины 

приставными шагами на интервал руки в стороны. 

 С 

гимнастическими 

палками 

1. Подбрасывание гимнастической палки и ловля 

ее после хлопка двумя руками. 

2. Прыжки через палку, лежащую на полу: 

вперед, назад, влево, вправо. 

 С большими 

обручами 

1. Катание обруча. 

2. Вращение обруча с движениями (при ходьбе, 

беге). 

 Со скакалками 1. Повороты туловища вправо, влево, растягивая 

скакалку руками. 

2. Различные прыжки через скакалку на двух 

ногах. 

 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

1. Ходьба по скамейке с различным положением 

рук. 

2. Движение прямых и согнутых ног в 

положении сидя на гимнастической скамейке. 

 Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

1. Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, 

держась за рейку руками на высоте головы, плеч. 

2. Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя 

боком к стенке и держась за рейку одной рукой. 

 Акробатические 

упражнения 

1. Два последовательных кувырка вперед, (для 

сильных – назад). 

 Переноска грузов и 

передача предметов 

1. Переноска гимнастических матов (двух матов 

вчетвером на расстояние до 15 метров). 

2. Переноска гимнастического козла вдвоем на 

расстояние 8-10 метров. 

3. Передача набивного мяча в положении сидя и 

лежа, слева направо и наоборот. 

 Лазание и 

перелезание 

1. Лазание по гимнастической стенке с 

попеременной перестановкой ног и одновременным 

перехватом руками. 

2. Передвижение в висе на руках на 

гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево – для 

мальчиков, а для девочек вис спиной и боком к 

гимнастической стенке. 

3. Лазание способом в три приема по канату на 

высоту 5 метров (мальчики) и 4 метра (девочки). 
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 Равновесие 1. Равновесие на левой (правой) ноге на 

гимнастической скамейке и на рейке гимнастической 

скамейки. 

2. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне 

высота – 80 см. 

3. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед 

в границу коридора на полу. 

 Опорный прыжок 1. Прыжок в упор присев на козла, соскок с 

поворотом налево (направо). 

2. Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 

90 градусов. 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве 

1. Прохождение расстояния до 5 метров от одного 

ориентира до другого за определенное количество 

шагов с открытыми глазами и 

воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. 
   

Легкая 

атлетика 

Ходьба 1. Ходьба с изменением направлений по сигналу 

учителя. 

2. Ходьба с выполнением движений рук на 

координацию. 

3. Ходьба с преодолением препятствий. 

 Бег 1. Бег на 60 метров с низкого старта. 

2. Бег с преодолением препятствий. 

3. Эстафетный бег (встречная эстафета). 

4. Эстафетный бег 100 метров ( по кругу). 

5. Бег с ускорением на отрезке 30 метров. 

 Прыжки 1. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением отталкивания в зоне до 

80 см. 

  2. Прыжки на одной ноге, двух ногах с 

поворотом направо, с продвижением вперед. 

3. Прыжки на каждый третий и пятый шаг в 

ходьбе и беге. 

 Метание 1. Метание малого мяча на дальность способом 

из-за головы через плечо с 4-6 шагов разбега. 

2. Метание в мишень диаметром 100 см. с тремя 

концентрическими кругами д-50см., д-75см., д-100см. 

3. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в 

сектор, стоя боком. 
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Лыжи  1. Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

2. Передвижение на скорость расстояние 100 

метров. 

3. Подъем по склону прямо ступающим шагом. 

4. Спуск с пологих склонов. 

5. Повороты переступанием в движении. 

6. Подъем лесенкой по пологому склону. 

7. Торможение плугом. 

8. Передвижение на лыжах в медленном темпе на 

расстоянии до полутора метров. 

9. Преодолеть на лыжах 1 километр (девочки), 

полтора километра (мальчики). 

10. Эстафеты на лыжах. 

11. Игра «Кто дальше» 

12. Игра «Пятнашки простые» 
   

Игры Спортивные игры 1. Пионербол 

2. Волейбол (общие сведения о волейболе). 

3. Баскетбол (элементы игры). 
   

 Подвижные игры «Что изменилось в строю» 

«Запомни порядок» 

«Эстафеты с бегом» 

«Не дай мяч соседу» 

«Перестрелки» 

«Мяч водящему» 

«Слушай сигнал» 

 

7 класс Практический раздел 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 

 

Раздел Вид деятельности Содержание 

Теоретич 

еский 

 1. Что такое двигательный режим. 

2. Самоконтроль и его основные приемы. 

3. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Гимнасти ка Строевые 

упражнения 

1. Понятие о строе, шеренге, колонне, фланге, 

дистанции. 

2. Повороты налево, направо при ходьбе на 

месте. 

3. Выполнение команд: «Чаще шаг!», «Реже 

шаг!». 

 С 

гимнастическими 

палками 

1. Балансирование палки на ладони. 

2. Упражнения из исходного положения: палка на 

лопатках, палку за голову, палку за спину, палку на 

грудь. 

 Со скакалками 1. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением в 

шаге. 

 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

1. Сгибание и разгибание рук лежа на скамейке. 

2. Прыжки через скамейку. 
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 Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

1. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно 

и одновременно. 

2. Взмахи ногой вперед, назад в сторону, стоя 

боком к стенке и держась за рейку одной рукой. 

 Акробатические 

упражнения 

1. Два последовательных кувырка вперед,( для 

сильных – назад) 

 Переноска груза и 

передача 

предметов 

1. Передача набивного мяча над головой в колонне. 

 Лазание и 

перелезание 

1. Лазание по канату в два приема для 

мальчиков и в три приема для девочек (на скорость). 

2. Передвижение вправо, влево в висе на 

гимнастической стенке. 

3. Подтягивание в висе на гимнастической стенке 

 Равновесие 1. Ходьба по гимнастической скамейке спиной 

вперед. 

2. Бег по скамейке с различными положениями 

рук и с мячом. 

3. Расхождение вдвоем при встрече 

переступанием через партнера (в 60-70см) 

 Опорный прыжок 1. Прыжок согнув ноги через козла в ширину. 

2. Прыжок ноги врозь через козла в ширину. 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве 

1. Прохождение расстояния до 7м. от одного 

ориентира до другого ориентира за определенное 

количество шагов с открытыми и закрытыми глазами. 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 1. Ходьба «змейкой» 

2. Ходьба в различном темпе, с изменением 

ширины и частоты шага. 

3. Ходьба с различными положениями туловища 

(наклоны, присед) 

 Бег 1. Бег с низкого старта. 

2. Бег на 40м. (3-6 раз) за урок. 

3. Бег на 100м. (2 раза) за урок. 

4. Бег на 80м. с преодолением 3-4 препятствий. 

5. Встречные эстафеты. 

 Прыжки 1. Прыжок в длину с разбега способом «Согнув 

ноги» (зона отталкивания – 40см.) 

2. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

 Метание 1. Толкание набивного мяча весом 2-3кг. с места 

на дальность. 

2. Метание в цель. 

3. Метание м.мяча на дальность с разбега по 

коридору 10м. 
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Лыжи  1. Совершенствование двухшажного хода на 

лыжах. 

2. Торможение «плугом». 

3. Подъем «полуелочкой». 

4. Подъем «полулесенкой». 

5. Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезке 40м. (5-6 раз) за урок. 

6. Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезке 60м. (5-6 раз) за урок. 

7. Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезке 150м. (2-3 раза) за урок. 

8. Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезке 200м. (2-3 раза) за урок. 

9. Передвижение на лыжах 1 км. – девочки, 2 км. 

– мальчики. 

10. Лыжные эстафеты на кругах 300м. 

11. Игра «Пустое место». 

12. Игра «Подбери флажок» 
   

Игры Спортивные 1. Волейбол (игра «Мяч в воздухе»). 

2. Баскетбол (по упрощенным правилам) 

 Подвижные игры «Сохрани позу», «Борьба за мяч», «Слушай 

сигнал», «Эстафеты по кругу» 

 

8 класс Практический раздел 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 

Раздел Вид деятельности Содержание 

Теоретич 

еский 

 1. Что такое двигательный режим. 

2. Самоконтроль и его основные приемы. 

3. Что разрешено и не разрешено на уроках 

физкультуры. 

   

Гимнасти ка Строевые 

упражнения 

1. Закрепление всех видов перестроений. 

2. Размыкание в движении на заданную 

дистанцию и интервал. 

3. Построение в две шеренги, размыкание, 

перестроение в четыре шеренги. 

 С 

гимнастическими 

палками 

1. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. 

2. Из и.п. – палка вертикально перед собой- 

выполнять хлопки, приседания и другие движения с 

выпусканием палки и захватом ее до падения. 

 С набивными 

мячами 

1. Катание набивного мяча ногой с 

продвижением прыжками на другой. 

2. Подскоки на месте с мячом, зажатым 

голенями, ступнями. 

3. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, 

от груди, из-за головы). 

 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

1. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий 
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 Акробатические 

упражнения 

1. Кувырок назад (из положения сидя) – 

мальчики, кувырок вперед – девочки. 

 Равновесие 1. Быстрое передвижение по бревну шагом и 

бегом с последующим соскоком (высота 90- 100 см.) 

 Опорный прыжок 1. Совершенствование опорного прыжка «ноги 

врозь» через козла в длину и ширину с прямым 

приземлением. 

2. Прыжок «согнув ноги» через козла в длину – 

мальчики, прыжок «ноги врозь» - девочки. 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве 

1. Прохождение определенного расстояния шагами и 

воспроизведение его бегом за такое же количество 

шагов. 

 Переноска груза и 

передача 

предметов 

1. Передача набивного мяча в колонне между ног. 

 Лазание и 

перелезание 

1. Лазание на скорость различными способами по 

гимнастической стенке вверх-вниз и канату. 

2. Подтягивание в висе на гимнастической стенке 

после передвижения вправо – влево. 

3. Лазание по гимнастической стенке с переходом 

на канат. 

   

Легкая 

атлетика 

Ходьба 1. Прохождение на скорость отрезков от 50-100 

метров. 

2. Ходьба групп наперегонки. 

3. Ходьба по залу со сменой видов, ходьба в 

  различном темпе с остановками на 

обозначенных участках 

 Бег 1. Бег в медленном темпе до 8-12 минут 

2. Бег 100метров с различного старта. 

3. Бег с ускорением 

4. Бег 60 метров – 4 раза за урок. 

5. Бег 100 метров – 2 раза за урок, 

6. Кроссовый бег 500 метров по пересеченной 

местности. 

7. Эстафета 4х100 метров 

8. Бег 100 метров с преодолением пяти 

препятствий. 

 Прыжки 1. Прыжки на одной ноге через препятствие 

(набивной мяч, кегли), полосы. 

2. Прыжки со скакалкой на месте и с 

передвижением в максимальном темпе (по 10- 15 

секунд) 

3. Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

4. Тройной прыжок с места и с небольшого 

разбега (м), и прыжок с разбега «способом 

перешагивания» ( д ). 
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 Метание 1. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя 

руками снизу, из-за головы, от груди, через голову. 

2. Метание в цель. 

3. Метание м. мяча на дальность с полного 

разбега в коридор 10 метров. 

4. Метание нескольких м. мячей в различные цели 

из разных исходных положений за определенное 

время. 

5. Толкание набивного мяча весом 2-3 кг со 

скачка в сектор. 

   

Лыжи  1. Совершенствование одновременного 

бесшажного и одношажного ходов. 

2. Одновременный двухшажный ход. 

3. Поворот махом на месте. 

4. Комбинированное торможение лыжами и 

палками. 

5. Обучение правильному падению при 

прохождении спусков. 

6. Повторное передвижение в быстром темпе на 

отрезке 40-60 метров : 5 повторений – девочки и 7 

повторений – мальчики. 

7. Катание на кругу 150 метров (1-2-девочки и 2- 

3-мальчики). 

8. Катание на кругу 200 метров (1-2-девочки и 2- 

3 – мальчики). 

9. Передвижение на лыжах до 1 километра. 

10. Лыжные эстафеты. 

11. Игра «Кто быстрее» 

12. Игра «Переставь флажок» 
   

Игры Спортивные игры Волейбол – прием, передача и подача мяча. Верхняя 

подача прямая. Блок (ознакомление). Передача мяча 

сверху и снизу, в парах после перемещения. 

Баскетбол – правильное ведение мяча с передачей, 

бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением и останов- кой. 

   

 Подвижные игры «Словесная карусель» 

«Запрещенные движения» 

«Сбор картошки» 

«Ловкие, смелые, выносливые» 

«Точно в руки» Эстафеты 

Эстафеты волейболистов 

«Поймай мяч» 

«Кто больше и точнее» 

« Пятнашки» 

 

9 класс Практический раздел 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 
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Раздел Вид деятельности Содержание 

Теоретич 

еский 

 1. Понятие спортивной этики. 

2. Как вести себя в процессе игровой 

деятельности на уроке. 

3. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Гимнасти ка Строевые 

упражнения 

1. Выполнение строевых команд (четкость и пра 

вильность за предыдущие годы). 

2. Размыкание в движении на заданный интер вал. 

3. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колон 

не, изменение скорости передвижения. 

 С 

гимнастическими 

палками 

1. Выполнение команд «Смирно!», «Вольно!» с 

палкой. 

 С набивными 

мячами 

1. Броски набивного мяча друг другу одной рукой 

от правого и левого плеча. 

2. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую сзади туловища и между ног. 

 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

1. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. 

2. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

 Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

1. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на 

полу, опираясь ногами на вторую, третью рейку от 

пола (мальчики). 

Поднимание туловища в сед (захватывая 

  ногами первую рейку гимнастической 

стенки) – девочки. 

 Акробатические 

упражнения 

1. Кувырок вперед из положения сидя на 

пятках (мальчики). Кувырок вперед, назад из 

положения упор присев (девочки). 

 Простые и 

смешанные висы и 

упоры 

1. Повторение ранее изученных висов и упоров. 

2. Вис на время с различными положениями ног ( 

в стороны, согнуты и т.д.). 

 Переноска груза и 

передача 

предметов 

1. Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

 Лазание и 

перелезание 

1. Подтягивание в висе на канате. 

2. Лазанье в висе на руках по канату. 

 Опорный прыжок 1. Совершенствование всех видов ранее 

изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, 

расстояния мостика от козла. 

2. Преодоление полосы препятствий юноши: 

лазанье по канату без помощи ног, перейти на 

гимнастическую стенку, спуститься вниз, стать в упор 

на колени на гимнастический козел, выполнить соскок 

прогнувшись. Девушки: выполнить любой вид 

опорного прыжка. 
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 Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировки в 

постранстве 

1. Поочередные однонаправленные и 

разнонаправленные движения рук и ног. 

2. Прохождение отрезка до 10 метров от 

ориентира к ориентиру за определенное количество 

шагов с открытыми глазами, с последующим 

выполнением упражнения с закрытыми глазами. 

   

Легкая 

атлетика 

Ходьба 1. Ходьба на скорость с переходом в бег и 

обратно. 

2. Прохождение отрезков от 100 до 200 метров. 

3. Пещие переходы по пересеченной местности 

от 3 км до 4 км. 

 Бег 1. Бег на скорость 100 метров. 

2. Бег на 60м. – 4 раза за урок. 

3. Без на 100м. – 3 раза за урок. 

4. Эстафетный бег с этапами до 100м. 

5. Медленный бег до 10-12 минут. 

6. Совершенствование эстафетного бега 

(4х200м.). 

7. Бег на средние дистанции 800 метров. 

8. Кросс: мальчики – 800м., девочки – 500м. 

 Прыжки 1. Прыжок в длину с полного разбега способом 

«согнув ноги». 

2. Совершенствование всех фаз прыжка в длину. 

 Метание 1. Метание гранаты из различных исходных 

положений. 

2. Метание хоккейного мяча из различных 
  исходных положений в цель. 
   

Лыжи  1. Совершенствование техники изученных ходов. 

2. Поворот на месте махом назад к наружи. 

3. Спуск на лыжах в средней стойке. 

4. Спуск на лыжах в высокой стойке. 

5. Преодоление бугров и впадин при катании на 

лыжах. 

6. Поворот на параллельных лыжах при спуске на 

лыжне. 

7. Прохождение на скорость отрезка до 100 

метров (4-5 раз за урок). 

8. Прохождение дистанции 1 км. на время. 

9. Прыжки на лыжах. 

10. Скоростной спуск. 

   

Спортивные 

и подвижные 

игры 

Волейбол Прием мяча снизу у сетки, отбивание мяча снизу 

двумя руками через сетку на месте и в движении, 

верхняя прямая подача, прямой 

нападающий удар через сетку. 
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 Баскетбол Повороты в движении без мяча и после получения 

мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя 

руками и одной при передвижении игроков в парах. 

Ведение мяча с изменением направлений (без обводки 

и с 

обводкой). Броски мяча в корзину с различных 

положений. Учебная игра. 

 Подвижные игры «Лучший бегун» 

«Сумей догнать» Эстафеты с бегом 

«Запрещенное движение» 

« Точно в ориентир» 

« Быстро по местам» 

« Точно в круг» 

« Очков набрал больше всех» 

«Самый точный» 

 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование 

раздела 

Количе ство 

часов 

Из них тестирование 

Бег 30 

м. 

Прыжки в 

длину с места 

Подъем 

туловища 

 в сед за 30 

 сек. 

Броски 

набивного 

 мяча  

из-за головы 

Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

количество  

раз 

1 Теоретический       

2 Гимнастика, 

акробатика 

32      

3 Легкая 

атлетика 

27      

4 Лыжи 30      

5 Спортивные 

игры 

13      

m – тестирование физической подготовленности учащихся практическая часть из 

тестов. Контрольные упражнения 2 раза в год (сентябрь, май). 

6 класс 
 

№  Наимен

ование 

раздела 

Количе 

ство 

часов 

Из них тестирование 
 

Бег 30 

м. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Подъем 

туловища в 

сед за 30 

сек. 

Броски 

набивн

ого мяча 

из-за 

головы 

Подтяг

ивание 

на 

высоко

й 

перекла

дине из 

виса, 

количес

тво раз 

1  Теорети

ческий 

      

2  Гимнаст

ика, 

35      
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акробат

ика 

3  Легкая 

атлетик

а 

27      

4  Лыжи 30      

5  Спорти

вные 

игры 

10      

 

m – тестирование физической подготовленности учащихся практическая часть из 

тестов. Контрольные упражнения 2 раза в год (сентябрь, май). 

7 класс 

 

№ Наименование раздела Количе ство 

часов 

Из них тестирование 

Бег 30 

м. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Подъем 

туловища в 

сед за 30 сек. 

Броски 

набивного 

мяча из-за 

головы 

Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

из виса, 

количество 

раз 

1 Теоретический       

2 Гимнастика, 

акробатика 

32      

3 Легкая 

атлетика 

27      

4 Лыжи 30      

5 Спортивные 

игры 

13      

 

m – тестирование физической подготовленности учащихся практическая часть из 

тестов. Контрольные упражнения 2 раза в год (сентябрь, май). 

8 Класс 

 

№ Наименование раздела Количе ство 

часов 

Из них тестирование 

Бег 30 

м. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Подъем 

туловища в 

сед за 30 

сек. 

Броски 

набивного 

мяча из-за 

головы 

Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

из виса, 

количество 

раз 

1 Теоретический       

2 Гимнастика, 

акробатика 

33      

3 Легкая 

атлетика 

27      

4 Лыжи 30      

5 Спортивные 

игры 

12      

 

m – тестирование физической подготовленности учащихся практическая часть из 

тестов. Контрольные упражнения 2 раза в год (сентябрь, май). 

9 класс 
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№ Наименование раздела Количе ство 

часов 

Из них тестирование 

Бег 30 

м. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Подъем 

туловища в 

сед за 30 

сек. 

Броски 

набивного 

мяча из-за 

головы 

Подтягива

ние на 

высокой 

переклади

не из 

виса, 

количеств

о раз 

1 Теоретический       

2 Гимнастика, 

акробатика 

35      

3 Легкая 

атлетика 

27      

4 Лыжи 30      

5 Спортивные 

игры 

10      

 

m – тестирование физической подготовленности учащихся практическая часть из 

тестов. Контрольные упражнения 2 раза в год (сентябрь, май). 

Личностные и предметные результаты освоению учебного предмета» 

Профильный труд». 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 овладение обучающимися социальными (жизненными)

 компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в

 коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 элементарная способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 
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 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами 

не является обязательными для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе  наиболее  

распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой

 творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование 

на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 
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 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

 выполнение   общественных   поручений   по   уборке   мастерской   после уроков трудового обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 
 

Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых технологических 

знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с непосредственным 

трудом учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. Знания о 

свойствах материала, использовании их в производстве, правила обращения с 

инструментами, трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины с ручным 

приводом. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Учебный год 

начинается с повторения сведений о волокнах, получают знания о натуральных,  

химических волокнах, сравнивают синтетические и искусственные волокна. 

Формирование навыков выполнения шва вподгибку, двойного шва, накладного шва 

проводится по всем разделам программы, включая практическое повторение. Отработка 

навыков выполнения ручных стежков и строчек проводится при подготовке изделия к 

пошиву и при выполнении ремонтных работ. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. За период обучения в 5 классе 

учащиеся знакомятся и выполняют пошив головного платка, мешочка для хранения работ, 

салфетки квадратной формы, наволочки и сумки хозяйственной. На уроках по ремонту 

изделий учатся пришивать пуговицы, изготавливать вешалки и заплаты в виде аппликации. 

В течение учебного года дети знакомятся с понятием волокна, получение 

хлопчатобумажной ткани. Полученные знания закрепляются на лабораторных работах. 

В 6 классе продолжается работа по обучению учащихся построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Дети учатся 

обрабатывать срезы обтачками (косынка, фартук), обрабатывать тупые и острые углы в 

изделии, выполнять пошив ночной сорочки, изготавливать карманы различных фасонов, 

шить фартук с нагрудником, трусы- плавки и кепи. На уроках по ремонту одежды 

выполняют штопку, заплату. В течение года отрабатываются приемы выполнения сборок 

машинным способом, запошивочного шва, настрочного и расстрочного швов. 

Учащиеся знакомятся с видами переплетений нитей в ткани и свойствами 

хлопчатобумажных тканей, получение и свойства льняных волокон и ткани. Сравнение 

свойств льняных и хлопчатобумажных тканей выполняется во время лабораторных работ. 

Идет знакомство с электрооборудованием в мастерской: электрическим утюгом и швейной 

машиной с электрическим приводом. В 6 классе дети знакомятся и отрабатывают навыки 

выполнения пошива на бытовых швейных машинах с электроприводом. 
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Учебный материал 7 класса достаточно сложен; изучается технология пошива 

прямых и расклешенных юбок. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит 

из множества операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать 

процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Учащиеся знакомятся с промышленными швейными машинами: изучают её 

механизмы, различные операции на универсальной промышленной швейной машине. В 

течение года учащиеся приобретают знания по конструированию, раскрою и пошиву блузки 

без рукавов, пижамного комплекта, постельного белья, прямой и расклешенных юбок. 

Продолжается работа по изучению свойств льняных, хлопчатобумажных тканей. 

Знакомятся со свойствами шерстяных волокон и ткани. Учатся обрабатывать застежку в 

боковом шве и выполнять обработку нижнего среза юбки ручным и машинным способами. 

В третьей четверти девочки изучают отделку легкой одежды – обрабатывают мягкие 

складки, другие виды складок: бантовые, встречные, односторонние, двусторонние. 

Изучается обработка отдельных деталей и узлов: обработка вытачек, обработка нижнего 

среза, обработка петель; отделка изделий (окантовочный шов, оборки). Девочки занимаются 

пошивом постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник) 

В 8 классе наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. 

С этой целью организуются занятия по практическому повторению, во время которых 

учащиеся изготавливают товарную продукцию для нужд школы. Для того, чтобы 

приблизить обучение к реальной жизни на занятиях по практическому повторению 

выполняются работы с пооперационным распределением труда. В течение учебного года 

подростки изучают, конструируют, моделируют и выполняют пошив блузки без воротника 

и рукавов, цельнокроеного платья, блузки с воротником и рукавами и халата с отложным 

воротником, подбортом и длинными рукавами. Для успешного овладения технологией 

пошива изделий, учащиеся на уроках отрабатывают навыки обработки воротника, рукава, 

подборта, кокетки. Эстетическое воспитание проходит через изучение и выполнение 

различных видов отделки легкого платья; вышивка гладью, крестом, отделка изделия 

воланом, мелкими складками, защипами, мережкой, рюшем. Изучаются свойства, 

производство, назначение натуральных и искусственных шелковых волокон и тканей, 

синтетических волокон и тканей. В течение учебного года даются сведения о работе 

швейных машин: рабочие механизмы швейной машины, приспособления к швейным 

машинам, неполадки в работе швейной машины, уход за швейной машиной. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда.  

Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не только по 

пошиву женской и детской легкой одежды, но и другой продукции, что дает возможность 

школе учитывать свои потребности при прохождении практики. В течение учебного года 

подростки моделируют и выполняют пошив платья отрезного по линии талии или бедер, 

юбки, сарафаны, блузки несложного фасона, работают с готовыми выкройками. 

Выполняют пошив юбок и брюк по технологии, применяемой в массовом 

производстве. В течение года знакомятся с организацией труда на швейных предприятиях и 

трудовым законодательством. В течение года разрабатывают или воплощают в работу 

готовые творческие проекты «Диванная подушка», «Прихватка», «Панно», применяя 

технику лоскутного шитья, занимаются ручной художественной вышивкой. Обучающиеся 

повторяют сведения о промышленных швейных машинах: виды промышленных швейных 

машин, приспособления к промышленным швейным машинам. 

Творческие проекты девочки выполняют в каждом классе (5-9). Тема творческого 

проекта зависит от изучаемого материала, например, в 6 классе это может быть фартук, в 7 

классе 

– ночная сорочка или юбка, в 8 классе – блузка, платье, в 9 классе – швейное 

изделие по выбору. 
 

6. Тематическое планирование  5 класс 
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№ п/п Название раздела, темы урока. Кол-во часов 

1 

2 
I четверть 

Вводное занятие 

2 

3 

4 

Соединение деталей с помощью 

шурупов 

2 

5 

6 

Сверление отверстий 2 

7 

8 

Соединение брусков шурупами 2 

9 

10 

Изготовление полки из реек 2 

11 

12 

Строгальные инструменты 2 

13 

14 

Техника строгания 2 

15 

16 

Строгание в размер 2 

17 

18 

Изготовление детских   носилок.   

Общие 

сведения 

2 

19 

20 

Изготовление детских носилок 2 

21 

22 

Изготовление детской тачки  

23 

24 

Изготовление дна тачки 2 

25 

26 

Изготовление кузова 2 

27 Сборка изделия при помощи гвоздей 

и 

2 

28 шурупов  

29 

30 

Пиление-процесс резания при 

обработке древесины 

2 

31 

32 

Пиление поперек волокон 2 

33 

34 

Пиление вдоль волокон 2 

35 

36 

Изготовление лопаты для снега 2 

37 

38 

Свойства фанеры. Отношение ее к 

влаге 

2 

39 

40 

Изготовление ручек для лопат 2 

41 

42 

Изготовление швабры 2 

43 

44 

Ящик для диафильмов 2 

45 

46 

Производительный труд 2 

47 

48 

Производительный труд 2 

49 Отчет о проделанной работе 2 
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50 

51 

52 

Самостоятельное выполнение задания 2 

53 

54 

Выпиливание и строгания бруска 2 

55 

56 
II четверть. 

Вводное занятие. 

2 

57 

58 

Рейсмус, виды рейсмусов 2 

59 

60 

Разметка бруска рейсмусом 2 

61 

62 

Разметка бруска рейсмусом 2 

63 

64 

Соединение реек с брусками врезкой 2 

65 

66 

Врезка как способ соединения 2 

67 

68 

Стамеска. Элементы стамески 2 

69 

70 

Подставка для цветов 2 

71 

72 

Угловое концевое соединение 

брусков в полдерева 

2 

73 

74 

Угловое концевое соединение 

брусков в полдерева 

2 

75 

76 

Рамка для сидения к табурету 2 

77 

78 

Рамка для сидения к табурету 2 

79 

80 

Достоинства и недостатки соединения 2 

81 

82 

Стенды из брусков 2 

83 

84 

Стенды из брусков 2 

85 

86 

Стенды из брусков 2 

87 

88 

Изготовление подрамников 2 

89 

90 

Изготовление подрамников 2 

91 

92 

Анализ своей работы 2 

93 

94 

Угловое концевое соединение 

брусков в полдерева 

2 

95 

96 

III четверть 

Вводное занятие. 

2 

97 

98 

Дерево, его основные части 2 

99 

100 

Применение древесины 2 

101 

102 

Заготовка древесины 2 
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103 

104 

Угловое серединное соединение 

брусков вполдерева 

2 

105 

106 

Разметка углового серединного 

соединения 

2 

107 

108 

Применение углового серединного 

соединения 

2 

109 

110 

Применение углового серединного 

соединения 

2 

111 

112 

Стенд " Классный уголок" 2 

113 

114 

Стенд " Классный уголок" 2 

115 

116 

Стенд " Классный уголок" 2 

117 

118 

Основные свойства казеинового клея 2 

119 

120 

Правила безопасной работы с 

казеиновым клеем 

2 

121 

122 

Стенд " Классный уголок" 2 

123 

124 

Назначение и область применения 

резьбы 

2 

125 

126 

Назначение и область применения 

резьбы 

2 

127 

128 

Материалы для резьбы (липа, ольха, 

осина, 

сосна) 

2 

129 

130 

Инструмент для резьбы 2 

131 

132 

Правила безопасной резьбы по дереву 2 

133 

134 

Геометрическая резьба по дереву 2 

135 

136 

137 

138 

139 

Изготовление стендов из реек 5 

140 

141 

142 

143 

Изготовление стендов из реек 4 

144 

145 

Изготовление стендов из реек 6 

146 

147 

148 

149 

  

150 

151 

Анализ качества работы 2 

152 

153 

154 

155 

Крестообразное соединение деталей в 

паз 

5 
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156 

157 

158 

IVчетверть 

Вводное занятие 

2 

159 

160 

Виды изделий с криволинейными 

кромками 

2 

161 

162 

Шаблоны для разметки 2 

163 

164 

Пилы для пиления по кривым линиям 2 

165 

166 

Возможные ошибки при пилении 2 

167 

168 

Правила безопасной работы со 

стамеской 

2 

169 

170 

Обработка стамеской 2 

171 

172 

Напильники драчевые, их размеры и 

форма 

2 

173 

174 

Правила безопасной работы с 

напильником 

2 

175 

176 

Кронштейн для растений 2 

177 

178 

Полочка из досок 2 

179 

180 

Анализ качества работы 2 

181 

182 

183 

184 

Изделия из брусков 4 

185 

186 

187 

188 

Рамки из брусков 4 

189 

190 

191 

192 

Подставки плоские из брусков 4 

193 

194 

195 

196 

Решетки под ноги из брусков 4 

197 

198 

199 

200 

Анализ качества работы 4 

201 

202 

203 

204 

Сборка изделий из брусков 4 

 Итого: 204 часа  
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6 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы урока. Кол-во часов 

1 

2 

I четверть 

Вводное занятие 

2 

3 Долбление гнезд. Элементы гнезда 1 

4 

5 

Инструмент для долбления 2 

6 

7 

Долбление сквозных гнезд 2 

8 

9 

Долбление широких гнезд 2 

10 

11 

Средник для лучковой пилы 2 

12 

13 

Средник для лучковой пилы 2 

14 

15 

Долото - инструмент для долбления 2 

16 

17 

Брак при долблении 2 

18 

19 

Основные хвойные породы 2 

20 

21 

Материал из древесины 2 

22 

23 

24 

25 

Соединение брусков на сквозной шип 4 

26 

27 

28 

29 

Применение углового серединного 

соединения брусков 

4 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Изготовление стенда 6 

36 

37 

Изготовление скамейки 2 

38 

39 

Изготовление рамки 2 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Изготовление скамейки. Выполнение 

заказов школы 

6 



247  

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Изготовление ножек скамейки 6 

52 

53 

54 

55 

56 

Изготовление ножек скамейки 5 

57 IIчетверть 

Вводное занятие. 

2 

58 Применение углового концевого 

соединения 

1 

59 Применение углового концевого 

соединения 

1 

60 Элементы проушины 1 

61 Элементы проушины 1 

62 

63 

64 

65 

Элементы проушины 4 

66 

67 

Угловое концевое соединение брусков 2 

68 

69 

Рамка для табуретки 2 

70 

71 

Рамка для табуретки 2 

72 

73 

Подрамник для стенда 2 

74 

75 

76 

Подрамник для стенда 3 

77 

78 

Заточка стамески и долота 2 

79 

80 

Элементы стамески 2 

81 

82 

Лезвие и фаска 2 

83 

84 

Синтетические клеи 2 

85 

86 

Склеивание 2 

87 

88 

Изготовление табурета для кухни 2 

89 

90 

Изготовление табурета для кухни 2 

91 Рамка для крышки журнального столика 2 
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92 

93 

94 

Контроль качества работы 2 

95 IIIчетверть 

Вводное занятие 

1 

96 

97 

Неровности поверхности 2 

98 

99 

Назначение шерхебеля 2 

100 

101 

Шерхебель 2 

102 

103 

Шерхебель 2 

104 

105 

Пиление лучковой пилой 2 

106 

107 

Пиление лучковой пилой 2 

108 

109 

Пиление лучковой пилой 2 

110 

111 

Пилы для продольного пиления 

древесины 

2 

112 

113 

Пилы для продольного пиления 

древесины 

2 

114 

115 

Пиление лучковой пилой 2 

116 

117 

Соединение несквозным шипом 2 

118 

119 

Внутренне соединение на ус 2 

120 

121 

Приспособления для зажима 2 

122 Подставка для цветов 2 

123 

124 

Фугование 2 

125 Фугование 1 

126 

127 

Резцы фуганка 2 

128 

129 

Резцы фуганка 2 

130 

131 

Виды фуганков 2 

132 

133 

Фугование 2 

134 

135 

Изделие "Щит" 2 

136 

137 

Изделие "Щит" 2 

138 

139 

Анализ свое работы 2 
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140 

141 

Хранение древесины 2 

142 

143 

Сушка древесины 2 

144 

145 

Сушильные камеры и их устройство 2 

146 Пооперационное разделение труда 2 

147   

148 

149 

Изделие "табурет детский" 2 

150 

151 

Изделие "табурет детский" 2 

152 

153 

Изделие "табурет детский" 2 

154 Контроль качества работы 2 

155 

156 

Угловое  концевое  соединение 

брусков разного сечения на 

сквозной шип с 

полупотемком 

2 

157 

158 

IV четверть 

Вводное занятие 

2 

159 

160 

Непрозрачная отделка столярных 

изделий 

2 

161 

162 

Шпатлевание 2 

163 

164 

Окраска 2 

165 

166 

Геометрическая плоскостная резьба 2 

167 

168 

Геометрическая плоскостная резьба 2 

169 

170 

Геометрическая плоскостная резьба 2 

171 

172 

Геометрическая плоскостная резьба 2 

173 

174 

Украшения на учебных досках 2 

175 

176 

Резьба на шкатулке 2 

177 

178 

Резьба на шкатулке 2 

179 

180 

Анализ своей работы 2 

181 

182 

Токарный станок 2 

183 

184 

Токарный станок 2 

185 

186 

Токарные работы 2 
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187 

188 

Токарные работы 2 

189 

190 

Токарные резцы 2 

191 

192 

Круглые лесоматериалы 2 

193 

194 

Круглые лесоматериалы и 

пиломатериалы 

2 

195 

196 

Рамка для стендов 2 

197 

198 

Рамка для стендов 2 

199 Подставка для цветов или технических 4 

200 средств обучения  

201  

202  

203 Угловое концевое соединение брусков 2 

204 разного сечения    

 Итого: 204 часа  
 

7 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы урока. Кол-во часов 

1 I четверть 

Вводное занятие 

1 

2 

3 

Устройство и применение 

строгательных  инструментов 

2 

4 

5 

Разметка соединений с профильной 

поверхностью 

2 

6 

7 

Разборка, сборка и настройка 

строгальных инструментов 

2 

8 

9 

Строгание зензубелем, фальцгобелем 2 

10 

11 

Строгание фальца до рисок 2 

12 

13 

Выполнение брусковых соединений со 

шпунтом и фальцем 

2 

14 

15 

Выполнение брусковых соединений со 

шпунтом и фальцем 

2 

16 

17 

Строгание фальца и шпунта 2 

18 

19 

Затачивание инструмента. Устройство 

ножа и угол его заточки 

2 

20 

21 

Абразивные инструменты, бруски, 

электрические точила 

2 

22 

23 

Затачивание инструмента 2 
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24 

25 

26 

Элементы резца рубанка. Абразивный 

инструмент 

3 

27 

28 

Основные ящичные соединения. Ящики 

для стола 

2 

29 

30 

31 

32 

Разметка и пропиливание шипов 4 

33 

34 

Изготовление рамки 2 

35 

36 

Изготовление рамки и ящика для стола 2 

37 Разметка рейсмусом поперек волокон. 4 

38 

39 

40 

Разметка малкой  

41 

42 

43 

44 

Сборка и склеивание ящичных 

соединений 

4 

45 

46 

Выполнение эскиза по образцу 2 

47 

48 

Самостоятельная работа 2 

49 

50 

Изготовление портретной рамки 2 

51 

52 

Изготовление портретной рамки 2 

53 

54 

Изготовление портретной рамки 2 

55 

56 

Дверцы аптечки, кухонных полок с 

применением фальца и шурупа 

2 

57 

58 

Дверцы аптечки, кухонных полок с 

применением фальца и шурупа 

2 

59 

60 

Ящики для мебели 2 

61 

62 

Угловое концевое соединение на шип 

открытый 

Сквозной одинарный с фальцем 

2 

63 Угловое концевое соединение   на   

шип открытый. 

1 

64 

65 

Самостоятельная работа 2 

66 II четверть. 

Вводное занятие. 

 

67 

68 

Деление древесных пород на классы и 

группы 

2 

69 

70 

Твердые породы. Промышленное 

использование 

2 

71 

72 

Инструменты для обработки деталей из 

твердых пород древесины 

2 



252  

73 

74 

Изготовление ручки для молотка 2 

75 

76 

Изготовление ручки для молотка 2 

77 

78 

Круглые лесоматериалы 2 

79 

80 

Круглые лесоматериалы и 

пиломатериалы 

2 

81 

82 

Ознакомление с конструкциями 

столярно-мебельных изделий 

2 

83 

84 

Рабочие чертежи на простые 

столярные изделия 

2 

85 

86 

Технические требования к качеству 

соединения 

2 

87 

88 

Подвижные и неподвижные узлы 

необлицованной мебели 

2 

89 

90 

Технические условия на выполнение 

соединений 

2 

91 

92 

Скамейка щитовой конструкции 2 

93 

94 

Скамейка щитовой конструкции 2 

95 

96 

97 

Соединение досок по кромке в щит 3 

98 

99 

100 

Обработка щита 3 

101 

102 

Разметка ножек с криволинейными 

кромками 

2 

103 

104 

105 

Изготовление ножек с криволинейными 

кромками 

3 

106 

107 

Соединение деталей скамейки 2 

108 Анализ своей работы 1 

109 

110 

Ручка для молотка 2 

111 III четверть 

Вводное занятие 

1 

112 

113 

114 

115 

Изготовление разметочного 

инструмента 

4 

116 

117 

Требования к материалу для 

разметочного инструмента 

2 

118 

119 

120 

121 

Изготовление разметочного 

инструмента 

4 
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122 

123 

124 

125 

Изготовление линейки 4 

126 

127 

Фугование угольника 2 

128 

129 

Фугование угольника 2 

130 

131 

132 

133 

Анализ своей работы 4 

134 

135 

136 

137 

Свойства древесины 4 

138 

139 

140 

Технологические свойства древесины 3 

141 

142 

143 

144 

Выпуклые и вогнутые 

криволинейные поверхности 

4 

145 

146 

Сопряжение поверхностей различной 

формы 

2 

147 Гнезда, пазы, проушины 3 

148 

149 

  

150 

151 

152 

Устройство сверла 3 

153 

154 

155 

Средник для лучковой пилы 3 

156 

157 

158 

Анализ качества работы 3 

159 

160 

161 

Пиломатериалы хвойных пород 3 

162 Пиломатериалы твердых лиственных 

пород 

1 

163 Ящики для хранения таблиц и 

методических пособий 

1 

164 Ящики для хранения таблиц и 

методических пособий 

1 

165 

166 

167 

Ящики для хранения таблиц и 

методических пособий 

3 

168 

169 

Ящики для хранения таблиц и 

методических пособий 

2 

170 

171 

Ящики для хранения таблиц и 

методических пособий 

2 
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172 

173 

Ящики для хранения таблиц и 

методических пособий 

2 

174 

175 

176 

177 

Самостоятельная работа 4 

178 IV четверть 

Вводное занятие. 

1 

180 

181 

Виды повреждений 2 

182 

183 

Технические требования 

предъявляемые к ремонту 

2 

184 

185 

Ремонт столярных изделий 2 

186 

187 

Ремонт столярных изделий 2 

188 

189 

Ремонт столярных изделий 2 

190 

191 

192 

Ремонт столярных изделий 3 

193 

194 

Ремонт столярных изделий 2 

195 

196 

197 

198 

Ремонт столярных изделий 4 

199 

200 

201 

202 

Самостоятельная работа 4 

203 

204 

Породы древесины для украшения 

резьбой 

2 

205 

206 

207 

208 

Контурная резьба 4 

209 

210 

Инструмент для резьбы, его свойства 2 

211 

212 

213 

214 

Резьба по дереву 4 

215 

216 

217 

218 

Самостоятельная работа 4 

219 

220 

Ремонт столярного инструмента 2 

221 

222 

Ремонт столярного инструмента 2 

223 

224 

Ремонт столярного инструмента 2 
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225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

Ремонт деревянных изделий 10 

235 

236 

Самостоятельная работа 2 

237 

238 

Анализ качества работы 2 

 Итого: 238 часов  
 

8 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы урока. Кол-во часов 

1 I четверть 

Вводное занятие 

2 

2 

3 

Виды резания древесины 2 

4 

5 

Элементы резца 2 

6 

7 

8 

Строгальный инструмент, применяемый 

при ручной обработке древесины 

3 

9 

10 

Свойства клееной колодки рубанка 2 

11 

12 

13 

Расположение годичных колец на 

торцах колодки рубанка. 

3 

14 

15 

Шерхебель, Рубанок 3 

16   

17 

18 

19 

Строгальные инструменты. 

Деревянный  рубанок 

3 

21 

22 

23 

Ручной инструмент для строгания 

плоских поверхностей 

2 

24 

25 

26 

Выполнение гнезда в колодке рубанка 3 

27 

28 

29 

Разметка, долбление и обработка 

колодки и клина 

3 

30 

31 

32 

33 

Изготовление строгального инструмента 4 

34 

35 

Настройка и отделка рубанка 2 
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36 

37 

Настройка рубанка. Работа рубанком 2 

38 

39 

Настройка рубанка. Работа рубанком 2 

40 

41 

Виды травм. Причины травматизма. 

Меры  по предупреждению травматизма 

2 

42 

43 

Пожарная безопасность. 

Пользование первичными средствами 

огнетушения 

2 

44 

45 

Пиление как процесс закрытого 

резания древесины 

2 

46 

47 

Затачивание зубьев пил 2 

48 

49 

Снятие заусенцев и устранение 

лишнего развода зубьев пил 

2 

50 

51 

Фугование, заточка,   развод   зубьев   

пил. Снятие заусенцев 

2 

52 

51 

52 

53 

54 

55 

Способы раскроя материалов. Пиление 

ДСП, ДВП, фанеры 

6 

56 

57 

58 

Раскрой обрезных и необрезных досок 

на заготовки 

3 

59 

60 

61 

62 

Виды щелей 4 

63 Группы пороков древесины 1 

64 Вертикальный и горизонтальный 

сверлильные станки 

1 

65 Заделка пороков   и   дефектов   

древесины  

1 

66 Заделка пороков   и   дефектов   

древесины  

1 

67 Стол щитовой конструкции.   

Подготовка 

1 

 щитов  

68 Изготовление ножек для стола 1 

69 Соединение досок в щиты для 

крышек и ножек различными способами 

1 

70 Подготовка изделия к отделке 1 

71 Отделка изделия 1 

72 Способы соединения деталей 1 

73 Достоинства и недостатки различных 

соединений 

1 

74 Ручка для металлического рубанка 1 

75 II четверть 1 
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Вводное занятие 

76 

77 

Материал для маркетри 2 

78 

79 

Цвет, текстура древесины 2 

80 

81 

Окрашивание ножевой фанеры 2 

82 

83 

Художественная отделка изделий 2 

84 

85 

Художественная отделка изделий 2 

86 

87 

Типы деревообрабатывающих станков 2 

88 

89 

Устройство станков 2 

90 

91 

Причины и виды износа школьной 

мебели 

2 

92 

93 

Способы ремонта школьной мебели 2 

94 

95 

96 

97 

Восстановление отдельных 

поверхностей и деталей 

4 

98 

99 

100 

Ремонт стульев 3 

101 

102 

103 

104 

Ремонт столов 3 

105 

106 

107 

Затачивание инструмента. Устройство 

ножа и угол его заточки 

3 

108 

109 

110 

Абразивные инструменты, бруски, 

электрические точила 

3 

111 

112 

113 

Затачивание инструмента 3 

114 

115 

116 

Устройство и назначение токарного 

станка 

3 

117 

118 

Основные части   станка,   их   названия   

и назначение 

4 

119 

120 

  

121 

122 

123 

Правила безопасной работы на 

токарном станке 

3 

124 

125 

126 

Изготовление ручек и щитов для 

снеговых лопат 

3 
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127 

128 

Изготовление снеговых лопат 2 

129 III четверть 

Вводное занятие 

1 

130 

131 

Точность обработки деталей 2 

132 

133 

Точность обработки деталей 2 

134 

135 

Рабочие чертежи базового производства 2 

136 

137 

Рабочие чертежи базового производства 2 

138 

139 

Рабочие чертежи базового производства 2 

140 

141 

Технология изготовления мебели 2 

142 

143 

Технология изготовления мебели 2 

144 

145 

Технология изготовления мебели 2 

146 

147 

Требования к качеству деталей и 

готовому изделию 

2 

148 

149 

Изделия базового предприятия 2 

150 

151 

Изделия базового предприятия 2 

152 

153 

Изделия базового предприятия 2 

154 

155 

Работа с пооперационным разделением 

труда 

2 

156 

157 

158 

Передовые приемы и методы 

организации труда 

3 

159 

160 

161 

162 

Понятие о шероховатости 4 

163 

164 

Причины шероховатости 2 

165 

166 

167 

168 

Правила безопасной работы с 

механизированным инструментом 

4 

169 

170 

Электродрель, рубанок и фуганок 2 

171 

172 

Электропила и компрессор 2 

173 

174 

Твердые породы. Промышленное 

использование 

2 

175 Инструменты для   обработки   деталей   

из 

2 

176 твердых пород древесины  
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177 

178 

Изготовление ручки для молотка 2 

179 

180 

Изготовление ручки для молотка 2 

181 

182 

Изготовление лопат для снега 2 

183 

184 

185 

186 

Изготовление лопат для снега 4 

187 Анализ качества работы. 1 

188 

189 

190 

191 

192 

Изделие "полка навесная с филенками" 5 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

Изделие "полка навесная остекленная" 8 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Изделие "полка навесная остекленная" 6 

207 Анализ работы 1 

208 

209 

Изготовление ящиков для раздаточного 

материала 

2 

210 Изготовление ящиков для раздаточного 

материала 

1 

211 IV четверть 

Вводное занятие 

1 

212 

213 

Классификация мебели 2 

214 

215 

Виды мебели по ее назначению 2 

216 

217 

Конструкция изделий 2 

218 

219 

Виды повреждений мебели 2 

220 

221 

Технические требования 

предъявляемые к ремонту столярных 

изделий 

2 

222 

223 

Правила безопасной работе при ремонте 2 

224 

225 

Ремонт мебели 2 

226 

227 

Ремонт мебели 2 
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228 

229 

Ремонт мебели 2 

230 Ремонт мебели 2 

231   

232 

233 

Правила безопасной работы на 

пильных 

станках 

2 

234 

235 

Правила безопасной работы на 

строгальных станках 

2 

236 

237 

Подготовка станков к работе 2 

238 

239 

Устройство токарного станка 2 

240 

241 

Инструмент для токарных работ 2 

242 

243 

Правила безопасной работы при 

затачивании токарного инструмента 

2 

244 

245 

Ознакомление с конструкциями 

столярно- мебельных изделий 

2 

246 

247 

Рабочие чертежи   на   простые   

столярные изделия 

2 

248 

249 

Технические требования к качеству 

соединения 

2 

250 

251 

Подвижные и неподвижные узлы 

необлицованной мебели 

2 

252 

253 

254 

255 

Технические условия на выполнение 

соединений 

4 

256 

257 

258 

Оборудование для уголка школьника 3 

259 

260 

Оборудование для уголка школьника 2 

261 

262 

Оборудование для уголка школьника 2 

263 

264 

265 

266 

Изделие "подставка для телевизора" 4 

267 

268 

Изделие "подставка для телевизора" 2 

269 

270 

Изделие "подставка для телевизора" 2 

271 

272 

Ремонт школьной мебели 2 

 Итого: 272 часа  
 

9 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы урока. Кол-во часов 

1 Iчетверть 

Вводное занятие 

1 
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2 

3 

Общие сведения о криволинейных 

поверхностях. Механическая 

обработка 

2 

4 

5 

Инструмент для обработки 

Криволинейных поверхностей. Способы 

и порядок применения 

2 

6 

7 

Черновая обработка долблением 2 

8 Выпиливание заготовок по кривым  2 

9 линиям  

10 

11 

Обработка поверхности 

напильником и шкуркой 

2 

12 

13 

Обработка стамеской контурных и 

внутренних кромок 

2 

14 

15 

Окраска и лакирование 

криволинейных кромок 

2 

16 

17 

Материал для маркетри 2 

18 

19 

Цвет, текстура древесины 2 

20 

21 

Окрашивание ножевой фанеры 2 

22 

23 

Художественная отделка изделий 2 

24 

25 

Художественная отделка изделий 2 

26 

27 

Фуганок и зензубель общие 

сведения 

2 

28 

29 

Выполнение гнезда в колодке 

рубанка 

2 

30 

31 

Выполнение гнезда в колодке 

рубанка 

2 

32 

33 

Изготовление и подгонка клина 2 

34 

35 

Разметка и крепление выколотки-бойка 2 

36 

37 

Разметка, долбление и обработка 

колодки и клина 

2 

38 

39 

Разметка и крепление ручки 

рубанка (фуганка) 

2 

40 

41 

Соединение ручки с колодкой 2 

42 

43 

Фугование подошвы 2 

44 

45 

Строгание фуганком имеющим 

разные углы заточки 

2 

46 

47 

Строгание рубанком (углы от 20 до 40 

градусов) 

2 

48 

49 

Анализ качества выполненной 

работы 

2 

50 

51 

Изготовление заготовок для 

снеговых лопат 

2 
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52 

53 

Изготовление лопат для снега 2 

54 

55 

Изготовление скамеечки 2 

56 

57 

Разводка зубьев пилы 2 

58 

59 

Затачивание пил 2 

60 Мебельные изделия выпускаемые 

Предприятием "Мебель Черноземья" 

1 

61 Организация контроля качества 

продукции 

1 

62 Выполнение производственных 

заказов. Изготовление совочков 

1 

 для мусора  

63 Раскрой древесных материалов 

(пиление ДВП) 

1 

64 Раскрой прямолинейных и 

криволинейных заготовок 

1 

65 Раскрой обрезных и необрезных 

досок 

1 

66 Раскрой плит и фанеры. Подставка 

для цветов 

1 

67 Ручки для молотка 1 

68 Топорище: раскрой, чертеж. 

Изготовление и обработка изделия 

1 

69 Изготовление и обработка изделия 1 

70 

71 

72 

Изготовление и обработка изделия 3 

73 Самостоятельная работа и анализ 

ее качества 

2 

74 Самостоятельная работа и анализ 

ее качества 

2 

75 II четверть 

Вводное занятие 

1 

76 

77 

Основные смоляные клеи, их 

характеристики 

2 

78 

79 

Пленочные клеи, клеи - расплавы, 

их характеристики 

2 

80 

81 

Методы нагрева клеевых слоев 2 

82 

83 

Ваимы и методы их эксплуатации 2 

84 

85 

Прессы для склеивания 2 

86 

87 

Правила безопасности при 

склеивании 

2 

88 

89 

Облицовочная фанера, ее 

изготовление и хранение 

2 

90 

91 

Инструмент для раскроя фанеры 2 
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92 

93 

Изделие "Столик журнальный" 2 

94 

95 

Изделие "Столик журнальный" 2 

96 

97 

Изделие "Столик журнальный" 2 

98 

99 

Анализ своей работы 2 

100 

101 

Цикля, ее устройство 2 

102 

103 

Циклевание - как способ зачистки 

поверхности 

2 

104 

105 

Назначение отделки 2 

106 

107 

Красители для крашения 

поверхности 

2 

108 

109 

Способы нанесения лаков 2 

110 

111 

Виды щелей 2 

112 Группы пороков древесины 2 

113   

114 

115 

Вертикальный и   горизонтальный 

сверлильные станки 

2 

116 

117 

Заделка пороков и дефектов 

древесины  

2 

118 

119 

Заделка пороков и дефектов 

древесины  

2 

120 

121 

Части и детали столярного 

верстака 

2 

122 Части и детали столярного 

верстака 

1 

123 Изделие "Задняя коробка" 1 

124 Изделие "Задняя коробка" 1 

125 Изделие "Верстачная доска" 1 

126 Изделие "Верстачная доска" 1 

127 Изделие "Верстачная доска" 1 

128 Анализ работы 1 

129 III четверть 

Вводное занятие. 

1 

130 

131 

Ремонт облицованных изделий 2 

132 

133 

Ремонт облицованных изделий 2 

134 

135 

Ремонт облицованных изделий 2 

136 

137 

Основные повреждения облицовки 2 

138 

139 

Отслаивание шпона 2 

140 

141 

Дефекты отделочного покрытия 2 
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142 

143 

Ремонт тумбочки 2 

144 

145 

Ремонт тумбочки 2 

146 

147 

Ремонт шкафа 2 

148 

149 

Ремонт шкафа 2 

150 

151 

Ремонт стола 2 

152 

153 

Ремонт стола 2 

154 

155 

Анализ своей работы 2 

156 

157 

Возможные причины пожаров 2 

158 

159 

Правила поведения при пожаре 2 

160 

161 

Значение нормирования труда 2 

162 

163 

Квалификация рабочего и ее 

основные признаки 

2 

164 

165 

Формы организации системы 

зарплаты 

2 

166 

167 

Кодекс законов о труде 2 

168 

169 

Трудовой договор 2 

170 

171 

Охрана труда 2 

172 

173 

Закон о трудовом коллективе 2 

174 

175 

Изготовление разметочного 

инструмента 

2 

176 

177 

Требования к материалу для 

разметочного инструмента 

2 

178 

179 

Изготовление разметочного 

инструмента 

2 

180 

181 

Изготовление линейки 2 

182 

183 

Фугование угольника 2 

184 

185 

Фугование угольника 2 

186 

187 

Анализ своей работы 2 

188 

189 

Изделие "стол прикроватный" 2 

190 

191 

Изделие "стол прикроватный" 2 

192 

193 

Изделие "стол прикроватный" 2 

194 

195 

Изделие "стол прикроватный" 2 
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196 

197 

Изделие "тумбочка прикроватная" 2 

198 

199 

200 

201 

Изделие "тумбочка прикроватная" 4 

202 

203 

204 

205 

Изделие "тумбочка прикроватная" 4 

206 

207 

Анализ своей работы 2 

208 

209 

Ящик для кухонных, канцелярских 

принадлежностей 

2 

210 

211 

Ящик для кухонных, канцелярских 

принадлежностей 

2 

212 IV четверть 

Вводное занятие 

1 

213 

214 

Секции и конструктивные 

элементы секционной мебели 

2 

215 

216 

Преимущества секционной мебели 2 

217 

218 

Основные узлы и детали 

секционной мебели 

2 

219 

220 

Применяемая фурнитура 2 

221 

222 

Изделие "комбинированный шкаф" 2 

223 

224 

Изделие "комбинированный шкаф" 2 

225 Виды дверей: распашные, 2 

226 откидные, раздвижные  

227 

228 

Изделие "комбинированный шкаф" 2 

229 

230 

Изделие "комбинированный шкаф" 2 

231 

232 

Изделие "комбинированный шкаф" 2 

233 

234 

Изделие "комбинированный шкаф" 2 

235 

236 

Анализ своей работы 2 

237 

238 

Механизация и автоматизация 

мебельного производства 

2 

239 

240 

Станки с программным 

управлением 

2 

241 

242 

Виды теплоизоляционных 

материалов 

2 

243 

244 

Виды гидроизоляционных и 

электроизоляционных материалов 

2 

245 

246 

Виды смазочных материалов 2 

247 

248 

Материал для маркетри 2 
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249 

250 

Цвет, текстура древесины 2 

251 

252 

Окрашивание ножевой фанеры 2 

253 

254 

Художественная отделка изделий 2 

255 

256 

Художественная отделка изделий 2 

257 

258 

Изделия для оборудования 

кабинетов 

2 

259 

260 

Изделия для оборудования 

кабинетов 

2 

261 

262 

Изделия для оборудования 

кабинетов 

2 

263 

264 

Секционная мебель 2 

265 

266 

Тумбочка для телевизора 2 

267 

268 

Навесная полка 2 

269 

270 

Анализ своей работы 2 

271 

272 

Облицовывание поверхности 

древесины 

2 

 Всего: 272 часов  

 

 

X-XII классы РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Цель изучения русского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции обучающихся, а также совершенствовании навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых задач); 

— развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, стремление совершенствовать свою речь. 

— коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

— формирование мотивации к обучению и получению новых знаний, 

пробуждение внутренней потребности в общении; 

Речевое общение. Речь и речевая деятельность 

Углубление и расширение знаний о значении речи в жизни человека. Значение 

речи в жизни людей. Функции речи (передача информации, обмен мыслями и чувствами, 

планирование деятельности, влияние на поступки и чувства людей). 

Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об основных 

компонентах речевой ситуации: кому? – зачем? – о чём? – как? –при каких условиях? я буду 

говорить (писать), слушать(читать). 

Формы речи (внешняя и внутренняя речь). 

Внешняя форма речи (устная и письменная речь; их сравнение). Виды речевой 
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деятельности (говорение, чтение, письмо, слушание). 

Подготовленная и спонтанная речь (практические упражнения). Приёмы 

подготовки речи (практические упражнения). 

Краткая и развёрнутая речь. Практические упражнения подготовки развёрнутой 

речи. 

Речь как средство общения. Партнёры по общению: «один ― много», «знакомые ― 

незнакомые», сверстники ― взрослые. Понятие об общительном и необщительном 

человеке, контактность как свойство личности. 

Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать и т. п.). Модель речевой 

коммуникации: адресант – адресат – сообщение. 

Речевая ситуация. Основные компоненты речевой ситуации. Речевой этикет. 

Выражение приветствия и прощания в устной и письменной формах. Тексты 

поздравления. Правила поведения при устном поздравлении. Благодарственные письма 

(сравнение писем разных по содержанию). Выражение просьбы в устной и письменной 

формах. 

Составление текстов о хороших манерах. 

Тексты приглашения. Устное и письменное приглашения. 

Высказывание. Текст 

Диалог и монолог ― основные формы речевых высказываний. Текст как 

тематическое и смысловое единство. Диалог и монолог. 

Диалог. Составление диалогов в различных ситуациях общения; их анализ. 

Сравнение диалогов, используемых в художественных произведениях, в повседневной 

жизни. Письменное оформление диалога. 

Составление и запись диалогов с использованием разных предложений по цели 

высказывания. 

Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы; постановка и запись 

вопросов в соответствии с данными ответами; постановка и запись нескольких ответов на 

один вопрос. 

Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач общения. 

Составление и запись различных по содержанию диалогов в рамках одной речевой 

ситуации в зависимости от задач общения. 

Диалог-дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их поступков. Анализ 

диалогов литературных героев, построенных на выражении различных точек зрения. 

Формирование умения выражать собственное мнение и воспринимать противоположную 

точку зрения. 

Монолог. Практические упражнения в составлении монологов. 

Определение темы и основной мысли в монологических и диалогических 

высказываниях на основе анализа их содержания; по заголовку; опорным словам. 

Заголовок текста. Соотнесение заголовка с темой и главной мыслью текста. 

Практические упражнения в определении общей темы текста и 

отдельныхмикротем. 

Темы широкие и узкие. 

Основные типы высказываний (повествование, рассуждение, описание). Смысловые 

связи между частями текста. 

Языковые средства связи частей текста. 

Практические упражнения в ознакомлении со структурой повествовательного 

текста. 

Использование глаголов, передающих последовательность совершаемых в текстах- 

повествованиях. Редактирование предложений с неверной временной 

соотнесённостью глаголов в текстах повествовательного типа. 

Составление сложных предложений с союзами а, и, но;включение их в 

сравнительное описание двух предметов. 

Составление сложных предложений со словами дело в том, что;объясняется это 

тем, что и т.д.; включение их в тексты-рассуждения с целью объяснения или 

доказательства. 
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Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как, потому что, в 

связи с тем, что и т. д. Их использование в текстах-рассуждениях. 

Составление повествовательных текстов. Сказки-повествования. Структурные 

особенности описательного текста. 

Описание предмета, места, пейзажа. Повествовательного текста с элементами 

описания. Структурные особенности текста-рассуждения. 

Практические упражнения в составлении текста-рассуждения. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Структура текстов разных типов. Сопоставление текстов разных типов по 

содержанию и назначению. Нахождение в текстах литературных произведений фрагментов 

текстов определенного типового значения (повествование, описание, рассуждение). 

Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам и 

предложенному плану. 

Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после 

предварительной отработки всех компонентов текста. 

Изложение текста сравнительного описания героев на основе анализа 

литературного произведения с предварительным анализом всех компонентов текста. 

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения по опорным 

словам и плану. 

Стили речи 

Анализ текстов различных стилей речи (представление о стилях речи). 

Разговорный стиль речи. 

Основные признаки текстов разговорного стиля речи (сфера применения, задача 

общения, участники общения). 

Составление текстов в разговорном стиле. Слова-приветствия и прощания. 

Образование существительных   и   прилагательных   с   помощью   суффиксов. 

Эмоционально-экспрессивные слова. 

Выбор части речи (или её грамматической формы) из нескольких предложенных,  

уместной при создании текста разговорного стиля. 

Выбор и составление предложений разных по цели высказывания, используемых в  

непринуждённых разговорах, беседах. 

Составление предложений с обращениями. 

Практические упражнения в составлении различных видов записок в разговорном 

стиле (записки-приглашения, записки-напоминания, записки-просьбы, записки- сообщения, 

записки-приглашения). 

Составление и запись небольших рассказов разговорного стиля на основе личных 

впечатлений: о просмотренном кинофильме; видеоклипе; прочитанной книге и т. д. (по 

предложенному или коллективно составленному плану). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах 

разговорного стиля. 

Использование частиц в текстах разговорного стиля. 

Использование вопросительных частиц (неужели, разве ли (ль)и восклицательных 

частиц (что за, как)в предложениях, различных по интонации. 

Использование междометий с целью передачи различных чувств в текстах 

разговорного стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах 

разговорного стиля. 

Личные письма. Составление писем личного характера на различные темы. 

Личный дневник. Практические упражнения в оформлении дневниковой записи (об 

одном дне). 

Деловой стиль речи 

Основные признаки делового стиля речи (сфера применения, задача общения, 

участники общения) на основе сравнительного анализа текстов-образцов в разговорном и 

деловом стилях речи. 

Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь предложений в 
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деловых повествованиях. 

Деловые бумаги: расписка, доверенность, заявление. 

Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных предложений 

с союзами при составлении деловых бумаг (расписка, доверенность, заявление). 

Практические упражнения в составлении заявления о приеме на учебу, работу; 

материальной помощи; отпуске по уходу (за ребенком, больным) 

Практические упражнения в составлении заявления о вступлении в брак на 

официальном бланке; доверенности в свободной форме и на бланке. 

Составление доверенности на распоряжение имуществом. Оформление бланков 

почтового перевода, посылки. 

Деловое описание предмета: объявление о пропаже/находке животного. 

Написание объявлений о покупке/продаже, находке/пропаже предметов 

(животных) с включением их описания в деловом стиле. 

Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах (с помощью 

учителя). Формирование точности речи с использованием слов, образованных с помощь 

приставок и суффиксов. 

Выбор слова из нескольких предложенных с точки зрения уместности его 

употребления в деловом стиле речи. 

Анализ образцов текстов делового стиля речи с точки зрения уместности 

использования различных частей речи.  

Выбор части речи (или её грамматической формы) из нескольких предложенных,  

уместных при создании текста делового стиля (подбор глаголов для обозначения 

последовательности действий, образование глаголов 3-го лица множественного числа). 

Составление предложений по образцу и опорным словам (с использованием 

глаголов 3-го л., мн. числа; глаголов неопределённой формы; глаголов в повелительной 

форме). 

Редактирование текстов, включающих неоправданное смешение разговорного и 

делового стилей. 

Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по предложенной 

теме и по опорным словам. 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах делового 

стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах 

делового стиля. 

Повествование в деловом стиле: аннотация (без введения термина). Аннотация на 

прочитанную книгу с элементами сжатого изложения по предложенному плану. 

Автобиография. Составление текста автобиографии в деловом стиле по образцу и 

коллективно составленному плану. 

Характеристика. Составление и запись деловых характеристик. 

Практическое знакомство со структурой и оформлением деловых записок. 

Составление и запись деловых записок. 

Практическое знакомство с различными видами деловых писем. Языковые, 

композиционные и стилистические различия деловых и личных писем. 

Практические упражнения в оформлении трудового договора на бланке. 

Оформление служебной записки. 

Практические упражнения в оформлении бланков отправления ценного письма,  

бандеролей. 

Практические упражнения в оформлении бланков страхового случая. 

Практические упражнения на формирование навыков работы с документами, 

опубликованными на сайтах городских служб (УФМС, Пенсионный фонд, порталы 

городских услуг, доступных Интернет-ресурсов). 

Художественный стиль речи 

Основные признаки художественного стиля речи на основе сравнительного анализа 

текстов-образцов в деловом и художественном стилях речи. 

Анализ текстов художественных произведений (или отрывков из них). 
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Художественное повествование: сказки; рассказы на основе увиденного или 

услышанного. 

Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях. 

Художественное описание: загадки. 

Письмо другу с включением художественного описания предмета (животного). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах 

художественного стиля. 

Нахождение в тексте художественных произведений эмоционально окрашенных 

слов, сравнение их по значению с нейтральной лексикой. 

Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах 

художественных произведений (под руководством учителя) средств языковой 

выразительности: эпитет и метафор (без введения терминов). 

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью 

суффиксов. 

Нахождение в тексте контекстуальных синонимов. 

Составление предложений с однородными членами в художественном описании 

предмета. 

Составление сложных предложений (по образцу) в художественном описании 

предмета, признака, действия с использованием образных сравнений и союзов как,будто, 

словно. 

Составление загадок на основе использования образных сравнений и 

сопоставлений. 

Использование существительных для составления образных сравнений и 

определений. 

Использование прилагательных для образного и выразительного описания 

предмета, места, характера человека в художественном описании. 

Использование частиц в текстах художественного стиля. 

Составление простых предложений с однородными членами и с союзами а, но; с 

повторяющимся союзом и. 

Включение предложений сложносочиненных предложений в сравнительное 

описание в художественном стиле. 

Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с предварительным 

разбором содержания и языкового  оформления. 

Изложение текста художественного повествования. 

Изложение текста художественного описания животного с предварительным 

разбором всех компонентов текста. 

Сочинения-описания животных с элементами художественного стиля по личным 

наблюдениям, опорным словам и предложенному плану. 

Повествование в художественном стиле (рассказ о себе, рассказ о невыдуманных 

событиях). 

Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному 

плану, опорным словам и словосочетаниям. 

Описание места и человека в художественном стиле. Сравнительное описание 

предмета в художественном стиле. 

Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по предложенному плану и 

опорным словам. 

Составление текста характеристики в художественном стиле по предложенному 

плану, опорным словам и словосочетаниям. 

Изложение текста художественного описания животного с элементами рассуждения 

с предварительной отработкой всех компонентов текста. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Цель литературного чтения в X-XII классах состоит в последовательном совершенствовании 

навыка полноценного чтения и умения воспринимать литературное произведение в единстве его 
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содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 

закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально- 

личностной сферы; 

совершенствование навыков связной устной речи; формирование потребности в 

чтении; 

эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений 

художественной литературы. 

Содержание чтения (круг чтения). Устное народное творчество (мифы, легенды 

и сказки народов мира, былины, песни, пословицы, поговорки) как отражение культурных и 

этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы 

народных промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью 

или законченные отрывки из прозаических произведений) века. 

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских 

композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и портретная живопись русских 

художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью 

или законченные отрывки из прозаических произведений) русских писателей и поэтов XX 

века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. 

Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на военную тематику 

Современные писатели.Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) современных писателей и поэтов 

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи 

современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по произведениям современных 

писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) зарубежных писателей и поэтов. 

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, 

олицетворение, фразеологический (устойчивый) оборот в художественном произведении 

— без называния терминов. 

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 

Приём образного сравнения и определения, использование переносного значения 

слов и выражений в описании явлений, событий, характеристики героя. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических 

произведений: сюжет, герои. Сюжет произведения. Герой (персонаж) произведения. Роль 

пейзажа и интерьера в рассказе. 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических 

произведений: рифма, ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои 

(действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, 

сознательного и выразительного чтения в соответствии с нормами литературного 

произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. 

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, 

темп речи, сила голоса, логические ударения, интонация после предварительного разбора 

текста. 
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Сознательное чтение текста вслух и про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. 

Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к чтению 

(определение настроения, соотнесение читаемого с изменением эмоций, логические 

ударения, интонация, повышение и понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и 

т.п.). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее). 

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление 

авторского замысла (самостоятельно или с помощью учителя). Формулирование идеи 

произведения (самостоятельно или с помощью учителя). Соотнесение заглавия с темой и 

основной мыслью произведения (случаи соответствия и несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в 

пределах одной части) и между частями произведения. 

Совершенствование представлений о типах текстов (описание, рассуждение, 

повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно-познавательных текстов. 

Нахождение (с помощью учителя) необходимой информации в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление 

характеристики действующих лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, 

мотивов их поведения, чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые 

использует автор при характеристике героев; выявление отношения автора к персонажу 

(самостоятельно и с помощью учителя); выражение собственного отношения к герою и его 

поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации и подтверждения 

определенных черт героев. Выявление особенностей речи действующих лиц (с помощью 

учителя). Развитие умения формулировать эмоционально-оценочные суждения для 

характеристике героев (с помощью учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание 

частей в разной речевой форме (вопросительные, повествовательные, назывные 

предложения). Составление с помощью учителя цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов. 

Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). Постановка 

вопросов по содержанию текста. Отбор в произведении материала, необходимого для 

составления рассказа на заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся 

элементов, созвучных слов (на доступном материале). Подбор слова, близкого по звучанию 

из ряда данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. 

Различение оттенков значений слов, использование оценочных слов в самостоятельной 

речи. Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих 

события, героев, окружающую природу (фразеологизмы, эпитеты, сравнения, 

олицетворения). Объяснение значения фразеологического оборотов (с помощью учителя). 

Различение прямого и переносного значения слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, 

поэзия, драма). Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков 

произведения и их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа 

словесной ткани произведения. 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 
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Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания-рассуждения 

с опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, 

поддерживать диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником 

на основе доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы 

отечественных и зарубежных авторов, статей из периодической печати и журналов. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Целью обучения математике в X-XII классах является подготовка обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации 

выпускников. Курс математики имеет практическую направленность и способствует 

овладению обучающимися практическими умениями применения математических знаний в 

повседневной жизни в различных бытовых и социальных ситуациях. Содержание 

представленного учебного материала в X-XII классах предполагает повторение ранее 

изученных основных разделов математики, которое необходимо для решения задач 

измерительного, вычислительного, экономического характера, а также задач, связанных с 

усвоением программы по профильному труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоят: 

— в совершенствовании ранее приобретенных доступных математических 

знаний, умений и навыков; 

— в применении математических знаний, умений и навыков для решения 

практико-ориентированных задач; 

— в использовании процесса обучения математике для коррекции 

недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единиц и числовых 

групп (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000. 

Округление чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения земельных 

площадей: ар (1 а), гектар (1 га). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной 

дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Устные вычисления(сложение, вычитание, 

умножение, деление) с числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все случаи). 

Проверка вычислений с помощью обратного арифметического действия. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, 

без преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых 

чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное 

число (несложные случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-5 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора   для   всех   видов   вычислений   в   пределах 

1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения 

обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и преобразованиях дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями 

(легкие случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 
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Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи), проверка вычислений с помощью 

обратного арифметического действия. 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и трехзначное 

число (легкие случаи). 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением 

на микрокалькуляторе. 

Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том числе  с 

использованием микрокалькулятора. 

Нахождение числа по одному проценту. 

Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов вдиаграммах 

(линейных, столбчатых, круговых). 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих 

этапах обучения) и составные (в 3-5 арифметических действий) задачи. 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. Задачи на 

нахождение целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета семьи, 

расчетом оплаты коммунальных услуг, налогами, финансовыми услугами банков, 

страховыми и иными социальными услугами, предоставляемыми населению. 

Геометрический материал. 

Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, 

вертикальные. Уровень, отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии. 

Построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричных относительно оси, центра симметрии. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в V-IX классах. Целью обучения информатики в X-XII классах является 

подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной 

социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 

необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 

применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 

социальных и профессиональных ситуациях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных (с использованием различных технических средств: фото- 

и видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация системы 
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файлов и папок, сохранение изменений в файле. Распечатка файла. Использование сменных 

носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, её 

организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 

Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков 

самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 

овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; формирование 

умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи 

Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества. 

Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и рациональное 

(сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. Значение физических 

упражнений в режиме дня. Соблюдение личной гигиены юношей и девушек при занятиях 

физическими упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека 

(электромагнитные излучения от компьютера, сотового телефона, телевизора; повышенный 

уровень шума, вибрация; загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, последующие 

поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. 

Значение косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей 

лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для девушек (виды, 

правила пользования). 

Гигиенические правила для юношей. 

Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. 

Функции основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. Полис 

обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги, оказываемые в рамках 

обязательного медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых в 

рамках дополнительного медицинского страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной нетрудоспособности 

страховыми компаниями. 

Жилище 
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Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в 

многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и многоквартирном доме. 

Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды услуг, 

предоставляемых управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды 

коммунальных услуг, оказываемых в сельской местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их 

использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального 

назначения. Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства. 

Правила ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они 

изготовлены. Столовые приборы: назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила 

содержания и ухода за кухонной утварью. 

Национальные виды кухонной посуды. 

История возникновения и развития кухонной утвари. 

Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, 

передники), материалы, назначение. Практическое и эстетическое назначение кухонного 

белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 

Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные 

машины, фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 

стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 

обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника 

безопасности. Виды стиральных машин в зависимости от загрузки белья (вертикальная и 

горизонтальная загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. Условные обозначения 

на стиральных машинах. Характеристики разных видов стиральных машин. Магазины по 

продаже электробытовой техники (стиральных машин). Выбор стиральных машин в 

зависимости от конкретных условий (размера ванной комнаты, характеристика машины, 

цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. 

Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных условий: размера и особых 

характеристик жилого помещения (освещенности, формы и т.д.). Составление 

элементарных дизайн-проектов жилых комнат. 

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом 

конкретных условий (размера помещения, внешнего оформления, соотношения цены и 

качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. 

Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального 

назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и 

соотношение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, 

функциональных зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и других 

деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, 

средства бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, моющие и чистящие 

средства, электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. 

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. 

Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые 

(основные отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; 

самостоятельное изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в 

зависимости от площади помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от 

назначения помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, 

размеры помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, 



277  

правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), 

основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в 

зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 

Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, 

синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов тканей. 

Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на 

этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных 

обозначений на этикетках. Глажение изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и 

глажение с паром. Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов материалов. 

Уход за хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными изделиями. 

Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового велюра (дубленки), 

меха (искусственного и натурального). Виды пятновыводителей. Правила выведение 

мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила 

техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, 

оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта одежды: оказываемые услуги,  

прейскурант. Ателье индивидуального пошива одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды в стандартах разных 

стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, 

создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. 

«Высокая» мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. 

Составление комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары  

(декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д. 

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в одежде в 

разные исторические периоды. 

Национальная одежда. 

Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. 

Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор 

обуви: удобство (практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. Значение 

правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный 

срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 

Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и 

искусственной кожи, нубука, замши, текстиля. 

Ремонт обуви в специализированных мастерских. 

История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 

Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. 

Рацион питания. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. Молочные 

продукты для холодного завтрака. Простые и сложные бутерброды. Канапе. Приготовление 
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бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, 

составление рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление молочных каш. 

Каши, приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). 

Приготовление блюд из яиц. Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы 

приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их приготовление. Салаты с 

рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор продуктов, приготовление. 

Заправки для салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для 

супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре. 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из готового 

фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов 

для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 

теса: пирожки, булочки, печенье и др. Составление и запись рецептов изделий из теста. 

Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. 

Приготовление печенья. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. Меры 

предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой 

помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Виды питания.   Диетическое   питание.   Питание   детей   ясельного   возраста. 

Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для 

праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти. 

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. Этикет праздничного 

застолья. 

Блюда национальной кухни. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. 

Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы приобретения 

билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Расписание, 

порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные 

службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения 
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билетов. Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 

Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые 

карточки, письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: простые и 

регистрируемые (обыкновенные, заказные, с объявленной ценностью). Правила и 

стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные 

телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны, 

спутниковая связь). Значение сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. 

Правила оплаты различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь (скайп). 

Видео-конференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). 

Различные системы безадресных переводов. Преимущества разных видов денежных 

переводов. Стоимость отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Организации.Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. Налоговая 

инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной защиты населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу (резюме, 

заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на работу. 

Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему 

Интернет). Риски самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости 

населения: назначение, функции. Правила постановки на учет. 

Исполнительные     органы      государственной      власти      (города,      района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, 

прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. Значение 

и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные 

отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. 

Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государст- 

венные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут ребен- 

ка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, распре- 

деление обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский 
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гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возра- 

ста. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и 

патриотизма, чувства долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение 

предмета может способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала выпускников специальной школы, их успешной социальной адаптации. 

Основные цели изучения данного предмета ―создание условий для социальной 

адаптации учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и 

этической грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование 

нравственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 

— знакомство с Основным Законом государства – Конституцией 

Российской Федерации. 

— формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, 

гражданин, закон, правопорядок и др. 

— формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, 

законности и правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и 

умения соблюдать требования закона. 

— формирование навыков сознательного законопослушного поведения в 

обществе. 

— формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

— формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение. 

— формирование       нравственных       понятий       «добро»,        

«порядочность», 

«справедливость» и др. 

— формирование представлений о единстве прав и обязанностей 

гражданина России. 

— воспитание познавательного интереса к предмету. 

— воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности. 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Наша Родина ― Россия. Государственные символы Российской Федерации. 

История создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни 

общества. Социальные нормы ― правила поведения людей в обществе. Основные 

социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – 

самая большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества 

и государства. Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в нашем 

государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка 

(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма 

права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право ― одно из самых 

ценных приобретений человечества. Ценность современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие 
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государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 

Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 

принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения. Отрасли права: государственное право, административное право, 

гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, уголовно- 

процессуальное право. Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав 

человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из истории 

принятия конституций. Структура и содержание разделов Конституции Российской 

Федерации. Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное 

устройство государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации ― 

глава государства. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Права и обязанности граждан России 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед 

гражданами. Права и свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. Основные 

обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая 

книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 

Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое 

регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 

Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право 

на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на 

свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода  

совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. 

Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным 

ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность 

за правонарушения. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против 

несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков в преступную среду. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в 

защите граждан и охране правопорядка. 

ЭТИКА 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Этика» состоит в формировании у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных чувств, основ 

нравственного сознания и поведения. 
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Задачи: 

— формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои 

поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления и 

понятия; 

— усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и 

отдаленном социуме на основе принятых в обществе норм и правил; 

— формирование определенного отношения к нравственным категориям; 

умение их дифференцировать; 

— коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной 

сфер обучающегося. 

Введение 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, 

регулирующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие 

взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения 

человека и общества. 

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время 

(обзорно; на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». 

Легко ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как 

нужно говорить правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила 

взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется 

зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение 

к нему других людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть 

доброжелательным человеком: внешние признаки доброжелательности (тон речи, сила 

голоса, мимика). Проявления доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из 

прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», 

«совесть замучила», «ни стыда, ни совести» и др. 

Этика родительских отношений 

Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. 

Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 

традиций и т. п.). Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные функции 

членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка: 

авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, 

иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание оценочных суждений. Значение 

каждого стиля отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую 

жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины 

конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в 

семье, родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа 

прочных отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 

Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего 

человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе. 

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность ― основа 

настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная 

дружба, дружба-соперничество, дружба-компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, 

способы разрешения. 
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Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и 

«счастье». Разные представления о счастье у разных людей: материальный 

достаток; карьера; семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение. 

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки 

непростительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в 

самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в 

молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье 

ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная связь с 

родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение 

домашнего хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение 

возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное 

поведение в ситуации развода. Знакомство с некоторыми положениями Гражданского 

законодательства. 

Этика производственных (деловых) отношений 

Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения 

делового разговора с руководителем: особенности вербального и невербального общения. 

Деловой стиль одежды. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) состоит в подготовке их к самостоятельной жизни на основе повышения 

уровня психофизического развития и совершенствования индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития. 

Задачи: 

— развитие и совершенствование основных физических качеств; 

— обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными 

навыками и умениями; 

— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности. 

— создание целостного представления о влиянии занятий физической 

культурой на развитие человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, 

формирование здорового образа жизни; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 

патриотической подготовке. 

Теоретические сведения 

Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины 

нарушения осанки. Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. 

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь 

при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 
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Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый 

образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция. 

Виды гимнастики в школе. Виды гимнастики: спортивная, художественная, 

атлетическая, ритмическая, эстетическая. Правила соревнований по спортивной гимнастике. 

Практическая значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе 

человека. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления 

мышц туловища, рук и ног; формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками ;большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; опорный прыжок; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Фаза прыжка в длину с разбега. 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. 

Практический материал: 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, 

средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Толкание набивного мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели. Метание 

деревянной гранаты. 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. 

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в 

трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Занятия лыжами в школе. 

Значение этих занятий для трудовой, деятельности человека. Правила соревнований по 

лыжным гонкам. 

Практический материал. 

Сочетание различных видов лыжных ходов на слабопересеченной местности. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения 

положения бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и 

на поворотах. 

Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его 

профессионально-трудовую подготовку. Правила заливки льда; основы самоконтроля на 

занятиях на коньках. Сведения о технике бега по прямой и на поворотах. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 
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поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием; на лыжах и коньках; с переноской груза. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

баскетболом. 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; 

предупреждение травматизма. Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях 

правил). Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку 

учащихся; правила судейства. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол и 

специальная Олимпиада. 

Практический материал. 

Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в  

движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Захват и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с 

обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах, бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние 

занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, 

соревнований. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Волейбол и Специальная 

Олимпиада. 

Практический материал. 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой 

и передача мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. Нижняя прямая подача. 

Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после перемещений Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. 

Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика 

парных игр. 

 

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические 
приемы в парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях 

правил игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо и влево. 

Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний нападающий, 

защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования — учебные 

игры. 
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 
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Целью изучения предмета «Профильный труд» в X-XII классах является 

совершенствование профессиональной подготовки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления ими технологически 

более сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми они овладевают в 

рамках реализуемого профиля. На этом этапе обучения трудовая деятельность 

обучающихся в целом осуществляется под руководством педагога. Однако при выполнении 

знакомых заданий от них требуется проявление элементов самостоятельности. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте

 творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о

 культурно- исторических традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

— ознакомление с современным производством и требованиями 

предъявляемыми им к человеку; 

— совершенствование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых 

для участия в производительном труде; 

— совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в профессиональной деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного 

общения, профессионального поведения и проч.; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

— развитие активности, целенаправленности, инициативности. 

содержание 

Программа по профильному труду в X-XIIклассах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов по реализуемым профилям трудового обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора Организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение 

материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: инструменты ручного и механизированного труда. 

Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и 

промышленного оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Качество и производительность труда. 

Формирование готовности к работе на современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт 

изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и 

изготовление предметов по ним. Совершенствование основных профессиональных 

операций и действий. Выбор способа действия по инструкции. Корректировка действий с 

учетом условий их выполнения. Выполнение стандартных заданий с элементами 

самостоятельности. Самостоятельное изготовление зачетных изделий. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального 

по- ведения. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
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Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
 

 

1 класс 

(2 часа в неделю) 

Основной задачей логопедических занятий в первом классе является помощь в 

овладении навыками чтения и письма, так как они составляют необходимую предпосылку и 

важнейшее условие усвоения школьной программы умственно отсталым ребенком, его 

социальной адаптации. 

Вторая задача – развитие устной речи учащихся путем пополнения и активизации 

словарного запаса. 

Третья задача – коррекция нарушений познавательной деятельности. 

Начинается работа с формирования первоначальных представлений о слове и 

предложении. Детям с системным нарушением речи легче всего выделить из речи 

«слово» как самостоятельную единицу путем сопоставления настоящего предмета 

и его названия (слова). Затем слова объединяются в предложения. К тому же при анализе 

слова легче можно выделить звук. 

При развитии фонематического слуха большое значение отводится обучению 

звуковому анализу (выделению из слова отдельных звуков и установлению их 

последовательности), так как этот навык является определяющим при овладении письмом и 

чтением. Подобная работа проводится и при слоговом анализе и синтезе. 

Первоклассники осваивают понятия гласных и согласных звуков, учатся правильно 

их произносить и различать их в слове; выделять мягкие и твердые, звонкие и глухие 

согласные звуки. Учащиеся получают основы фонематического принципа написания слов: 

соотнесения звука и буквы, обозначение мягкости/твердости согласных на письме буквами. 

Обследование учащихся. 

Зачем людям речь. Знакомство с органами речи. 

Предварительный этап. Развитие ручной моторики, развитие ритма, развитие 

дыхания, развитие артикуляционной моторики, развитие слухового восприятия и внимания. 

Формирование первичных представлений о слове и предложении. Понятие о 

слове. Слово и предмет. Предложение. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Формирование представлений о 

звуках. Дифференциация звуков по высоте, тембру, громкости. Определение количества и 

последовательности звуков. Различение слов, сходных по звуковому составу. Гласные и 

согласные звуки. Выделение первого звука в слове, последнего звука в слове. Определение 

местоположения звука в слове. 

Развитие слогового анализа и синтеза. Деление слов на слоги и составление слов 

из слогов. Подсчет количества звуков в слогах и количества слогов в слове. Порядок слогов 

в слове. Слогообразующая роль гласного. 

Итог работы - программа дальнейшей логопедической коррекции. 

Приемы работы: 
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1. Определить звуки по беззвучной артикуляции. 

2. Повторение, записывание слогов, с одинаковыми гласными, с

 разными согласными. 

3. Чтение слов, запись слов под диктовку, преобразовать слоги, заменить 

один звук другим. 

4. Определить место звука в словах. 

Программа рассчитана на групповые и индивидуальные занятия. 

Использование наглядных пособий: 

1. Буквы и их символы. 

2. Слоги. 

3. Схемы слов для звукового анализа. 

4. Слоговые схемы слов. 

5. Конструктор «Развитие». 

6. Кассы букв и слогов. 

 

2 класс 

(2 часа в неделю) 

Основной задачей логопедических занятий во втором классе является 

дальнейшая помощь в овладении навыками чтения и письма. Повторение изученного в 1 

классе: 

 развитие анализа структуры предложения; 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Дифференциация звуков В-Ф в слогах, словах, предложениях и тексте. 

Дифференциация звуков С-З в слогах, словах, предложениях и тексте. 

Дифференциация звуков Ш-Ж в слогах, словах, предложениях и тексте. 

Дифференциация звуков П-Б в слогах, словах, предложениях и тексте. Дифференциация 

звуков К-Г в слогах, словах, предложениях и тексте. Дифференциация звуков Т-Д в слогах, 

словах, предложениях и тексте. Оглушение звонких согласных. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Обозначение мягкости согласных посредством мягкого знака. Обозначение 

мягкости согласных посредством гласных второго ряда. 

Проводится работа по предупреждению оптической дисграфии. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, выполнение тестов, 

логопедический утренник. 

Приемы работы: 

1. Определить звуки по беззвучной артикуляции. 

2. Повторение, записывание слогов, с одинаковыми гласными, с

 разными согласными. 

3. Чтение слов, запись слов под диктовку, преобразовать слоги, заменить 

один звук другим. 

4. Определить место звука в словах. 

5. Подобрать слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова. 

6. Сравнить звучание слов-паронимов, найти их отличия. 

7. Игра в лото. 

8. Сравнение образца буквы с наложенным и зашумленным изображением. 

9. Отличать правильное изображение буквы на карточке от зеркального. 

10. Диктанты. 

11. Вставка пропущенных букв в словах. 

12. Дополнение предложений пропущенным словом с заданным звуком. 

Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных 

пособий: 

1. Образцы букв с наложенным и зашумленным изображением. 

2. Правильное изображение буквы на карточке и зеркальное. 
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3. Схемы слов для звукового анализа. 

4. Слоговые схемы слов. 

5. Дифференциация акустически сходных звуков – слоговые таблицы, лото 

на соответствующую пару звуков, предметные картинки к словам-паронимам, карточки с 

напечатанными словами, текстами, в которых пропущены изучаемые буквы. 

 

3 класс 

(2 часа в неделю) 

Формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), учатся 

различать оппозиционные согласные, упражняются в определении ударных гласных. 

В разделе лексики и морфологии дается понятие о словах-предметах, словах- 

признаках, словах-действиях (без общепринятого называния частей речи). Учащиеся 

тренируются различать их, задавая вопросы, и согласовывать. Даются элементарные 

понятия о роде и числе. Работа ведется в контексте определенных тем (фрукты, овощи, 

деревья, домашние и дикие животные, транспорт и т.д.). 

Повторение изученного во 2 классе: 

Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака в конце и в середине 

слова. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных II ряда. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Непарные твердые (ж, ш, ц, ) и мягкие (ч, щ, й) согласные. 

Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

Дифференциация звуков Л-ЛЬ, Н-НЬ, Т-ТЬ, Д-ДЬ, Р-РЬ в конце и в середине слова. 

Дифференциация звуков С-Ш, З-Ж, С-Ц, Ч-Ш, Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ в слогах, словах, 

предложениях, в тексте. 

Разделительный мягкий знак. 

Слова-предметы, слова-признаки, согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе, слова-действия, согласование существительных с 

глаголами в роде и числе. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, выполнение тестов. Приемы 

работы: 

1. Повторение слоговых рядов, записывание слогов на двух строчках. 

2. Чтение слов, запись слов под диктовку, преобразовать слоги, заменить 

один звук другим. 

3. Определить место звука в словах. 

4. Подобрать слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова. 

5. Сравнить звучание слов-паронимов, найти их отличия,

 подобрать соответствующую картинку. 

6. Игра в лото. 

7. Диктанты. 

8. Вставка пропущенных букв в тексте. 

9. Дополнение предложений пропущенным словом с заданным звуком. 

10. Составление рассказа с использованием слов, включающих смешиваемые 

звуки. 

Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных 

пособий: 

1. Дифференциация акустически сходных звуков – слоговые таблицы, лото на 

соответствующую пару звуков, предметные картинки к словам-паронимам, карточки с 

напечатанными словами, текстами, в которых пропущены изучаемые буквы. 

2. Предметные картинки по темам. 

3. Разделительный мягкий знак - слоговые таблицы. 

4 класс 

(2 часа в неделю) 

Основной задачей логопедических занятий в четвертом классе является 

продолжение работы по развитию грамматического строя речи. 

Во-вторых, продолжается работа по расширению и активизации словаря. Третьей 
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задачей остается коррекция нарушений познавательной деятельности. 

При развитии фонематического слуха упражняются в умении различать 

твердые/мягкие согласные. 

В разделе лексики и морфологии продолжается работа со словами-предметами, 

словами-признаками, словами-действиями. Учащиеся получают представления о связи слов 

в предложении, об изменении слов по числам, падежам. 

В четвертом классе начинается этап формирования грамотного письма на основе 

морфологического принципа русской орфографии. Вводится понятие приставки, 

обращается внимание на написание наиболее часто употребляемых из них. Вводится 

понятие «предлог» и проводится дифференциация приставок и предлогов на практическом 

материале. 

Повторение изученного во 2- 3 классах: 

Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака в конце и в середине 

слова. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных II ряда. 

Разделительный мягкий знак. 

Предлоги простые и сложные: НА, ПОД, В, ЗА, К, ОТ, ПО, ИЗ, С, ИЗ-ПОД, 

ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 

Предметы, действия, признаки. Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа, в различных косвенных падежах, 

согласование и управление. 

Образование слов с помощью суффиксов и приставок. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, выполнение тестов. Приемы 

работы: 

1. Диктанты. 

2. Вставка пропущенных предлогов в тексте. 

3. Дополнение предложений пропущенным словом в нужном роде, числе, 

падеже. 

4. Распространение предложений. 

Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных 

пособий: 

1. Схемы предлогов. 

2. Сюжетные картинки к теме «Предлоги». 

3. Карточки для индивидуальной работы по теме «Суффиксы», «Приставки». 

5 класс 

(1 час в неделю) 

Основной задачей логопедических занятий в пятом классе является формирование 

грамотного письма на основе морфологического принципа русской орфографии. В этом 

разделе дается понятие однокоренных и родственных слов, а также морфологический 

состав слова. Особое внимание уделяется правописанию безударных гласных в корне 

слова. 

Во-вторых, продолжается работа по активизации словаря. В плане лексической 

работы проводится знакомство с антонимами, синонимами, упражнение в их 

дифференциации. Со словами каждой лексической группы составляются предложения, 

уточняется их смысловое значение. 

Третья задача – развитие грамматического строя речи. Учащиеся закрепляют 

знания о связи слов в предложении, учатся изменять слова по числам, падежам и родам, 

усваивают различные способы словообразования. 

Четвертой задачей остается коррекция нарушений познавательной деятельности. 

Повторение изученного в 4 классе: 

Образование слов с помощью суффиксов и приставок. 

Однокоренные и родственные слова. Выделение в группе родственных слов 

главного слова. Исключение «лишнего» слова из группы родственных слов. Группировка 

родственных слов. Образование родственных слов по данному образцу. 

Сложные слова. 

Безударные гласные в корне слова. Правописание слов с корнями: -ВОД-, - ЛЕС-, -
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ЛИС-, -МЕР-, -МИР-, -СЕД-, -СИД-, -ПЕ-, -ПИ-, -ВЕ-, 
-ВИ-, -ЛЕЗ-, -ЛИЗ-, -ПЕШ-, -ПИШ-, и т.д. 

Антонимы. Синонимы. 

Однозначные и многозначные слова. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, выполнение тестов, 

грамматических заданий. 

Приемы работы: 

1. Диктанты. 

2. Вставка пропущенных букв в корне слов. 

3. Замена слова синонимом. 

Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных 

пособий: 

1. Карточки с родственными словами. 

2. Сюжетные картинки к теме «Предлоги». 

3. Карточки для индивидуальной работы по теме «Безударные гласные в 

корне слова» 

4. Предметные картинки по темам: «Антонимы», «Синонимы», 

«Многозначные слова». 

 

6 класс 

(1 час в неделю) 

Основной задачей логопедических занятий в шестом классе является работа над 

формированием устной и письменной монологической речи, так как именно в связном 

высказывании проявляется уровень овладения словарным запасом, грамматическим 

строением, нормами речи в целом. Огромная роль в формировании умения строить связное 

высказывание принадлежит работе с текстом. Учащиеся анализируют с помощью логопеда 

содержание прочитанного материала, учатся располагать его в нужной последовательности, 

выполняют задания по пересказу текста по вопросам, опорным словам и картинкам, 

предложенному и самостоятельно составленному плану. Устные виды работ необходимо 

чередовать с письменными, для определения результатов деятельности и осуществления 

контроля, исправления недостатков в построении высказываний. 

Повторение раздела грамматики и синтаксиса. Предложения и словосочетания 

(согласование и управление). 

Пересказы. Пересказ по вопросам, по опорным словам и предметным картинкам, 

по данному плану, по составленному плану. Самостоятельный выбор помощи при 

пересказе. Пересказ краткий, выборочный, творческий. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, выполнение грамматических 

заданий. 

Использование упражнений: 

1. Распространение предложений. 

2. Составление сложных предложений из простых. 

3. Разделение сложных предложений на простые. 

4. Диктанты. 

Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных 

пособий: 

1. Сюжетные картинки. 

2. Предметные картинки. 

3. Репродукции картин. 

7 класс 

(1 час в неделю) 

Основной задачей логопедических занятий в седьмом классе является 

продолжение работы по формированию устной и письменной монологической речи. После 

освоения различных видов пересказа переходят к составлению собственных рассказов. В 

планировании даны примерные названия и темы рассказов, так как этот материал 

может подбираться логопедом исходя из конкретных особенностей, уровня развития и 
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интересов детей данного класса. 

Составление рассказа по данным вопросам, по серии картинок. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам и готовому плану. 

Самостоятельное составление плана к рассказу по сюжетной картинке и составление 

рассказа по нему. 

Составление рассказа на заданную тему по опорным словам. Составление рассказа-

описания на заданную тему. 

Организация и проведение логопедических занятий 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом 

классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке. 

На логопедические занятия отводятся 5-ые и 6-ые уроки, свободные от классных 

занятий, и внеклассное время во второй половине дня. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю в 1 - 3-х классах, 3 раза в 4 - 5-х классах, 2 раза 

в 6 - 7-х классах. На индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого 

обучающегося. На занятия с группой 20 - 45 минут. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2 - 4 обучающихся. 

При необходимости логопед может производить перераспределение обучающихся 

по группам. 

Контакт логопеда с учителями и другими специалистами 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, которые могут 

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых обучающимися в процессе 

логопедических занятий. 

Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедической 

работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого логопед ставит в 

известность учителя, и кончая выпуском обучающегося. 

Логопед посещает уроки письма, развития речи, чтения с целью проверки речевых 

возможностей обучающихся, имеющих нарушения речи. 

В первых и вторых классах логопед помогает учителям консультациями, 

соответствующей методической литературой по вопросам развития фонематического 

восприятия, формированию звукового анализа, дифференциации смешиваемых звуков. 

Формы работы: 

 Педагогический семинар (проведение занятия с отдельными 

обучающимися и разъяснение, как демонстрируемых речевых нарушений, так и 

логопедической работы). 

 Индивидуальные беседы с учителями. 

 Открытые занятия. 

 Сообщения на заседаниях методических объединений. 

 Сравнение письменных работ на разных этапах работы. 

 Выступление на педагогических советах с целью пропаганды 

логопедических знаний среди учителей. 

Логопед работает в контакте с педагогом-психологом, так как занятия педагога- 

психолога с обучающимися оказывают помощь в формировании психологической базы 

речевой деятельности обучающихся. 

Логопед знакомится с данными медицинского обследования для уточнения 

этиологии и характера речевого нарушения обучающихся с целью нахождения наиболее 

правильного и эффективного коррекционного подхода к ним. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать на слух и в произношении звуки; 

 определять наличие звука в слове; 

 определять количество звуков в слове; 

 определять количество слогов в слове; 

 отвечать на вопросы предложением из 2-3 слов; 

 слушать небольшую загадку, сказку, рассказ; 
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 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя 

поставленные звуки 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому и слоговому составу; 

 определять местоположение звука в слове; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 отвечать на вопросы малораспространенными предложениями; 

 различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому и слоговому составу, определять 

количество и местоположение звуков в слове; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 различать свистящие и шипящие согласные звуки; 

 различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

 ставить ударение; 

 различать слова-предметы, слова-признаки, слова-действия (без 

общепринятого называния частей речи); 

 согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

 различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

 пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; 

 согласовывать слова в словосочетании и предложении в роде, числе; 

 использовать в речи словосочетания, образованные по способу управления; 

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами 

словообразования; 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже; 

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами 

словообразования; 

 различать предлоги и приставки; 

 выполнять морфемный анализ и синтез слов; 

 выделять родственные слова из текста; 

 использовать в устной речи синонимы, антонимы, многозначные слова; 

 определять тему рассказа, основную мысль; 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже; 

 определять тему рассказа, основную мысль; 

 пересказывать по вопросам, по опорным словам, по данному

 плану, по составленному плану; 

 выполнять краткий, выборочный, творческий пересказ; 

1. класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже; 

 определять тему рассказа, основную мысль; 

 конструировать повествовательное сообщение. 

1 класс 
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Тема Кол-во 

часов 

Логопедическое обследование 3 

Формирование первичных представлений о слове и предложении 4 

Развитие фонематического анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза 

9 

Проверочная работа 1 

Развитие фонематического анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза 

14 

Развитие фонематического анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза 

20 

Развитие фонематического анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза 

12 

Логопедическое обследование 3 

Всего 66 

2 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Языковой анализ и синтез 5 

Фонематический анализ и синтез 4 

Слоговой анализ и синтез 4 

Ударение 3 

Звонкие и глухие согласные 14 

Мягкие и твердые согласные: мягкий знак в конце слова 2 

Мягкие и твердые согласные: мягкий знак в середине слова 2 

Обозначение мягкости согласных при помощи гласных II ряда 2 

Дифференциация мягких и твердых согласных 14 

Оптически сходные буквы 12 

Всего 68 

3 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение. Ударение 2 

Повторение. Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого 

знака и гласных II ряда. 

4 

Непарные твердые и мягкие согласные 3 

Дифференциация мягких и твердых согласных 6 

Дифференциация оппозиционных звуков 16 

Разделительный мягкий знак 5 

Слова-предметы 5 

Слова-признаки 5 

Согласование существительных с прилагательными в роде и числе 5 

Повторение. Слова-предметы. Слова – признаки. 2 

Слова-действия 5 

Согласование существительных с глаголами в роде и числе. 4 

Диктант 1 

Оптически сходные буквы 4 

Итоговое занятие 1 

Итого 68 

4 класс 

Тема Кол-во 

часов 
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Повторение. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных II 

ряда. 

5 

Мягкий знак в конце и середине слова 4 

Дифференциация мягких и твердых согласных 2 

Разделительный мягкий знак 4 

Предлоги 16 

Слова-предметы 5 

Слова-признаки 5 

Слова-действия 4 

Согласование количественных числительных с существительными 1 

Управление 8 

Повторение. Закрепление падежных форм 4 

Образование слов с помощью суффиксов 4 

Образование слов с помощью приставок 4 

Повторение 2 

Итого 68 

5 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение. Образование слов с помощью суффиксов 1 

Повторение. Образование слов с помощью приставок 1 

Однокоренные слова 1 

Родственные слова 4 

Состав слова 1 

Сложные слова 1 

Проверочная работа 1 

Безударные гласные в корне слова 9 

Антонимы 3 

Синонимы 4 

Синонимы 3 

Дифференциация синонимов и антонимов 2 

Однозначные и многозначные слова 2 

Проверочная работа 1 

Итого 34 

6класс 

Тема Кол-во 

часов 

Грамматика и синтаксис 10 

Последовательный пересказ по вопросам 2 

Пересказ по опорным словам и предметным картинкам 2 

Последовательный пересказ 3 

Проверочная работа 1 

Последовательный пересказ по данному плану 2 

Составление плана к рассказу. Пересказ по составленному плану. 3 

Самостоятельный выбор помощи в пересказе 2 

Краткий пересказ 2 

Проверочная работа. Работа над ошибками. 2 

Выборочный пересказ 2 

Творческий пересказ 2 

Проверочная работа. Работа над ошибками. 1 
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Итого 34 

7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Составление рассказа по данным вопросам 3 

Изложение 1 

Составление рассказа по серии картинок 3 

Диктант 1 

Составление рассказа по сюжетным картинкам и готовому плану 4 

Письменная работа 1 

Самостоятельное составление плана к рассказу по сюжетной картинке 

и составление рассказа по нему 

2 

Письменная работа 1 

Составление по картинке рассказа-описания и плана к нему 10 

Проверочная работа. Работа над ошибками. 2 

Составление рассказа на заданную тему и по опорным словам 6 

Итого 34 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1  КЛАСС 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

Раздел    1.    Комплексное    обследование    детей.    Определение    первичного 

уровня развития (3часа). 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и 

точность движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, 

цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах 

предметов. Эмоции. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников (4 часа). 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

(17 часов) 

Крупная моторика (7 часов). Общеразвивающие подвижные игры. 
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Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в 

цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения 

контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие 

устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика (10 часов). Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации 

движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, 

обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из пластилина 

и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными 

мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (35 часов): 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие (21 час) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение 

основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый).Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Восприятие пространства (9 часов) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - 

слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, 

назад, т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

Восприятие времени(4 часа) 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

Тактильно-двигательное восприятие (2 часа) 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из 

разного материала. 

Восприятие эмоций человека (6 часов) 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. 

Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (17 часов). 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(8 часов). 

Развитие и коррекция произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (8 

часов) Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и 

педагогами. Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (6 часов). 

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция 

самооценки. 

Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час) 

Оценка динамики состояния высших психических функций. 

Итого: 99 часов (3 занятия в неделю) 

2  КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 
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Психодиагностические        упражнения,        создание       положительной        

мотивации на занятия, знакомство. 

Раздел 2. Диагностический блок (3 часа) 

Диагностика уровня 

произвольности внимания, трудоспособности, продуктивности, памяти, умения 

работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы (17 часов) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, 

тонкость и дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия 

(ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие 

кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы (17 часов) 

Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной координации; 

динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и контроля 

простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (10 часов) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных представлений 

(умение ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, 

умения ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование 

пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы (40 часов) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической 

деятельности; формирование приемов умственной деятельности, развитие 

интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и  

профилактика школьной дезадаптации (5 часов) 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (8 часов) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического 

развития. Итого: 102  часа (3 занятия в неделю) 
 

3  КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, 

развитии  коммуникативных способностей (4 часа) 

Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно- психического напряжения, 

сплочение детского  коллектива. 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения (11 часов) 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного 

внимания и контроля над поведением. 

Раздел 4.Развитие мнестических способностей (12 часов) 

Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, 

формирование произвольности запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной 

координации (22 часа) 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование). 

Развитие логического и понятийного мышления. 

Раздел 6. Развитие двигательной сферы (8 часов) 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации. Динамическая 

организация двигательного акта. 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений (6 часов) 

Формирование пространственных и квазипространственных отношений. 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы (12 часов) 
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Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои 

чувства и эмоции социально приемлемым способом. 

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей, воображения (10 часов) 

Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных возможностей 

детей. 

Раздел 10.  Развитие эмоционально-личностных качеств (10 часов). 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых 

нарушений у детей. 

Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика (5  часов) 

Определение динамики развития детей. 

Итого: 102 часа (3 занятия в неделю) 

4   КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический блок (2часа) 

Тесты   интеллекта,   интеллектуального   и   личностного развития,   уровень 

развития  мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (10 часов) Развитие 

различных видов восприятия (пространственных, осязательных, временных), развитие 

глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (12 часов) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, 

опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие 

смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (8 часов) 

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (10 часов) 

Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций (22 часа) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного 

аппарата; Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (14 часов). 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение 

приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (17 часов) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. 

Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. 

Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и 

умения работать в команде. 

Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы (6 часов) 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов, определение динамики развития детей. 

Итого: 102 часа (3 занятия в неделю) 

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 
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На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

 
Содержание учебного курса: Ритмика 

1 класс (1 ч в неделю) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперёд и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и 

без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в 

подъёме, отведение стопы наружу и приведение её внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперёд в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрёстное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой 

– в сторону; правой руки – вперёд, левой – вверх. Выставление левой ноги вперёд, правой 

руки – перед собой; правой ноги в сторону – левой руки - в сторону и т.д. изучение позиций 

рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение 

руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперёд, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься 

в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях поочерёдное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и 

приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев 

рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти 

нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под 

счёт учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. Пальчиковые игры. 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления 

и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 
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музыке (лёгкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игривое 

подпрыгивание – тяжёлым, комичным и т.д.). Выполнение имитационных упражнений и 

игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, 

хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

лёгкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочерёдно, выставление с ноги на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение 

на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. 

Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. 

Украинская народная мелодия. 

2 класс (1 ч в неделю) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение 

в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение 

круга из шеренги и движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места 

на место. Шаг на носках, в полуприсяде, выпадами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, 

назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и  

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой 

ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.Упражнения с мячом, с флажками. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх – вниз с 

одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 

т.д.). упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны и перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вепрёд, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание 

то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание 

в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 
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ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно и поочерёдно. Пальчиковые игры. Массаж 

пальцев. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на 

детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой 

гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

Работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса. 

Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения 

на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в 

музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных 

песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, насторожённая 

ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, лёгкие подскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд. Элементы русской пляски: шаг с подскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись 

одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для 

девочек). 

Движения парами:   бег,   ходьба   с   приседанием,   кружение   с   продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». Парная пляска. 

Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

3  класс (1 ч в неделю) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа 

ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три 

отдельных маленьких круга и концентрические круги путём отступления одной группы 

детей на шаг вперёд, другой – на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по 

два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Ходьба с дирижированием. Ритмическая 

ходьба с хлопками. Ходьба с поворотом на 360. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 

собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в стороны с 

движениями рук. Неторопливое приседание с напряжённым разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением 

ноги вперёд в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на 

выработку осанки. 
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Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным 

сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических 

рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 

всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую 

подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус – стойка на полупальцах, быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести 

тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. Упражнения с мячом и скакалкой. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной 

доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Исполнение движений пружинестее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого 

известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Передача в движениях развёрнутого сюжета музыкального рассказа. 

Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные подскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и 

полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И.Штрауса. 

Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. Парная пляска. Чешская 

народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. Танец с хлопками. 

Карельская народная мелодия. 

4  класс (1 ч в неделю) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 

шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звёздочки и 

карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах.  

Ходьба с отображением длительности нот. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, 

назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 
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движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, 

пред собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения 

в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

«Если нравится тебе, делай так!» 

«Птица без гнезда». 

«Попрыгунчики-воробушки». 

«Да? – Нет?» 

«Горка - яма». 

«Тревога», «Круг и кружочки». 

«Быстро построиться». 

«Вправо – влево, бросай!» 

«Пустое место». 

«Тихо – громко». 

Игра в «домики», «Без пары». 

Танцевальные упражнения 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения 

в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская народная мелодия. 

Бульба. Белорусская народная мелодия. Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

Грузинский танец «Лезгинка». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

К концу 1-го класса учащиеся должны уметь: 

- Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё 

место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 
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- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круги и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

К концу 2-го класса учащиеся должны уметь: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по

 словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку,

 выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме 

с контрастными построениями. 

К концу 3-го класса учащиеся должны уметь: 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения 

в три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- предавать   в   игровых   и   плясовых   движениях   различные   нюансы

 музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его 

исполнения (хлопками или притопами). 

К концу 4-го класса учащиеся должны уметь: 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трёхчастную форму в музыке; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. 

Чётко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

вовремя весёлой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Формы контроля 

Курс ритмики имеет безоценочную систему прохождения материала. 

Для определения динамики эффективности ритмики и уровня физического 

развития учащихся необходимо использовать методы педагогического наблюдения. 

При педагогических наблюдениях, которые осуществляются в течение всего курса, 

отмечаются основные знания, умения, навыки и личностные качества, приобретенные 

учащимися в период обучения. При повторении и закреплении учащимися материала 

используются формы контроля: показ упражнений, осуществление самоконтроля и 

взаимного контроля. 

Оценивание знания, умения, навыки по ритмики происходит по следующим 
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критериям: исполнение несложного ритмического рисунка, танцевальные элементы, игры с 

пением и речевым сопровождением, координация движений и пространственная 

ориентировка. За основу берутся данные: навык сформирован (+), частично сформирован 

(+/-) и не сформирован (-). 

Оценка диагностических заданий проводится на начало, середину и конец 

учебного года, по результатам которой осуществляется отслеживание характера динамики: 

- выраженная положительная динамика; 

- незначительная положительная динамика; 

- отсутствие динамики. 

 
Содержание курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Курсы внеурочной деятельности в Учреждении для обучающихся с УО 

реализуются по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, 

нравственное, социальное, общекультурное. 

 
Курс внеурочной деятельности «Изучение природы родного края» Курс 

внеурочной деятельности «Изучение природы родного края»» изучается в 1–4 классах, 1 час 

в неделю 

Результаты освоения учебного курса «Изучение природы родного края» 

Личностные результаты, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, предусматривают: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты, согласно планируемым результатам освоения ООП, 

включают: 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать собственное мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 
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Содержание учебного курса «Изучение природы родного края» 

Тема 1. Подготовка к осенней экскурсии на природу. Правила поведения (1 ч) 

Подготовка к экскурсии. Информация о правилах поведения на экскурсии сообщается 

учащимся перед выходом на природу. Одновременно обучающимся сообщается об 

основной цели экскурсии на природу и соответствующей форме одежды. 

Тема 2. Лиственные и хвойные деревья. Осенняя экскурсия на природу (3 ч) 

Основные задачи экскурсии на природу в осенний период: 1) ознакомление детей с 

лиственными и хвойными деревьями края; 2) сбор природного материала (листьев, шишек, 

семян) и подготовка иллюстративного материала (фотографии природных объектов), 

необходимого для дальнейших занятий. С помощью педагога обучающиеся должны узнать 

хвойные деревья по стволу, листьям и шишкам и лиственные деревья по стволу, 

оставшимся листьям и семенам. Одновременно идет сбор природного материала и его 

упаковка с целью дальнейшего хранения, высушивания и использования. 

Тема 3. Лиственные деревья (2 ч) Обучающиеся обсуждают итоги проведенной 

экскурсии. Освоение информации повышенного уровня происходит благодаря изучению 

формы листьев деревьев. Школьники сравнивают листья, собранные на экскурсии, по их 

форме. В результате наблюдения первоклассники должны прийти к выводу: несмотря на 

отличия, листья осины и березы имеют общий признак, — все они округлой формы. Листья 

клена, дуба и каштана отличаются от листьев осины и березы, — они лопастные. К этому 

времени должны быть готовы фотографии деревьев, которые родители сделали на 

экскурсии. Обучающиеся оформляют отчет о проведенной экскурсии, рисуя листья березы 

и дуба и наклеивая фотографии этих деревьев в тетради. 

Тема 4. Хвойные деревья (1 ч) Обучающиеся подводят итоги проведенной 

экскурсии. Выход за базовые программные требования осуществляется в ходе более 

подробного изучения формы листьев хвойных деревьев. В условиях парной работы 

учащиеся сравнивают листья-хвоинки, собранные на экскурсии, с фотографиями хвоинок 

ели, со- сны, лиственницы. В результате сравнения природного материала учащиеся 

должны прийти к выводу: хвоинки сосны расположены попарно, хвоинки лиственницы 

собраны в пучки, хвоинки сосны и ели отличаются по длине и др. Отличие листьев- 

хвоинок позволяет на практике отличить одно дерево от другого. 

Тема 5. Гербарный лист определителя растений (2 ч) Основная задача, решаемая в 

ходе освоения темы, — ознакомление детей с таким источником информации, как 

гербарный лист определителя растений. Дети усваивают, какую информацию несет 

гербарный лист определителя растений, а затем сами его изготавливают. Если в школе 

имеются гербарные листы, целесообразно ими воспользоваться и предварительно 

рассмотреть, как они оформляются. 

Тема 6. Кустарники (1 ч) Основные задачи в ходе освоения этой темы — 

формирование умений различать кустарники садовых растений по листьям и закрепление 

темы, связанной с изучением формы листьев. На основе сопоставления природного 

материала с рисунками листьев учащиеся должны найти и выделить листья сирени, 

малины, шиповника, смородины и определить их форму. 

Тема 7. Кустарники и кустарнички (2 ч) Основные задачи встречи с детьми — 

закрепление базовых знаний по окружающему миру (отличительные признаки деревьев, 

кустарников и кустарничков). 

Тема 8. Травянистые растения (2 ч) Достижение повышенного уровня образования 

по обозначенной теме обеспечивается благодаря расширению знаний о комнатных 

растениях и разнообразии форм их листьев. 

Тема 9. Иллюстративный определитель травянистых растений (2 ч) Основная 

задача практического занятия — формирование умения детей пользоваться 

иллюстративными определителями растений. 

Тема 10. Семена лиственных и хвойных деревьев (1 ч) Основная задача, решаемая 

в ходе освоения данной темы, — формирование навыка определения деревьев по семенам 

растений. 

Тема 11. Определение хвойного дерева по его шишке (1 ч) Основная задача — 

формирование навыка узнавания хвойного дерева по шишкам. Учащиеся сопоставляют 
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природный материал с иллюстрациями шишек лиственницы, сосны, ели, пихты. 

Тема 12. Иллюстрированный определитель деревьев родного края (2 ч) Основная 

задача внеурочной деятельности по указанной теме — обобщение ранее изученного 

материала на основе составления иллюстрированного определителя лиственных и хвойных 

деревьев края. 

Тема 13. Иллюстрированный определитель травянистых и кустарничковых 

растений родного края (2 ч) Основная задача, решаемая в ходе освоения данной темы, — 

обобщение ранее изученного материала на основе составления иллюстрированных 

определителей овощных, ягодных травянистых и кустарничковых растений края. 

Тема 14. Учимся различать деревья и кустарники зимой (1 ч) 

Тема 15. Новогодняя красавица (2 ч) Основная задача — обобщение ранее 

изученного материала. Второе занятие по этой теме может быть посвящено изготовление 

елочных игрушек. 

Тема 16. Растения Красной книги России (2 ч) Основная задача внеурочного 

мероприятия — воспитание у детей чувства ответственности за сохранение природы 

родного края. В ходе собеседования выявляют причины исчезновения редких растений, на 

которые они, дети, могут повлиять (замусоривание почв, выкапывание растений, 

вытаптывание почвы, сбор букетов). На завершающем этапе занятия дети разрабатывают 

охранные знаки, продумывают иллюстрацию почтовой марки, призывающей беречь 

природу родного края. 

Тема 17. Зеленая аптека (2 ч) Результатом внеурочного мероприятия должен стать 

оформленный детьми определитель лекарственных растений. 

Тема 18. Научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир» (2 ч) 

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научные клубы младших 

школьников. В конце учебного года учебник по окружающему миру приглашает детей 

принять участие в деятельности научного клуба «Мы и окружающий мир». Участие в 

работе научного клуба предполагает, что у ребенка сформирован мотив к изучению 

предмета, одним из показателей которого является желание читать дополнительную 

литературу. Выполнение заданий позволяет осознать необходимость самостоятельного 

изучения информации повышенного уровня. Учащиеся выполняют задания и обсуждают  

наиболее интересные статьи из хрестоматии по окружающему миру. 

Тема 19. Подготовка к выставке и оформление выставки работ детей для 

родительского собрания (2 ч) Заключительное занятие. В течение года учащиеся 

подготавливали иллюстративные определители растений родного края, гербарные листы, 

иллюстративные материалы по охране природы. На занятии отбираются лучшие образцы 

для выставки, обсуждается и разрабатывается макет выставки. 

 

2 класс (34 ч) 

Тема 1. Подготовка к осенней экскурсии на природу (1 ч) В условиях внеурочной 

деятельности школьники готовятся к экскурсии в лес (в парк, на пришкольный участок). 

Педагог обсуждает с детьми основные задачи экскурсионного мероприятия: 1) 

наблюдение за природными объектами; 2) фиксация результатов наблюдения с помощью 

фотоаппаратов или рисунков; 3) сбор природного материала. 

Тема 2. Экскурсия в лес, в парк, на пришкольный участок (3 ч) В ходе экскурсии на 

природу в осенний период предусматривается: дальнейшее изучение лиственных и 

хвойных деревьев края; сбор природного материала (листья, веточки с листьями и семена- 

ми, шишки, семена); фотографирование природных объектов. С помощью педагога 

обучающиеся находят парке (в лесу, саду, на пришкольном участке) определенные породы 

деревьев, отмечают успех. Одновременно идет сбор природного материала и его упаковка с 

целью дальнейшего хранения, высушивания и использования. 

Тема 3. Лиственные деревья осенью (2 ч) Достижение повышенного уровня 

образования осуществляется в ходе чтения по цепочке дополнительного материала из 

хрестоматии по окружающему миру («Как растения к зиме готовятся», «Есть ли на ветках 

ранки от опавших листьев?»). С помощью лупы и посредством прикосновения к черешку 

опавшего листа можно обнаружить образование пробкового слоя на его конце. 
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Тема 4. Хвойные деревья (2 ч) Выход за пределы содержания базового уровня 

осуществляется посредством чтения статьи «Как узнать хвойные деревья?» из хрестоматии 

по окружающему миру, изучения с помощью лупы листьев-хвоинок различных пород 

деревьев, описания их существенных признаков, опытных исследований летучих семян, 

обобщения и оформления исследований посредством рисунков. 

Тема 5. Зимняя экскурсия на природу (3 ч) В ходе экскурсии дети наблюдают, 

обобщают и отмечают природные изменения на примере лиственных и хвойных деревьев и 

кустарников. В это же время должен быть собран природный материал (веточки тополя, 

кора деревьев) и сфотографированы природные объекты для стенда «Растения моего края в 

зимнее время года». Заключительное занятие по итогам проведенной экскурсии может 

состояться в здании школы, где обучающиеся делятся впечатлениями, обмениваются 

фотографиями, продумывают примерный макет стенда «Растения моего края в зимнее 

время года». 

Тема 6. Деревья в зимний период (2 ч) Достижение планируемых результатов 

повышенного уровня осуществляется посредством чтения по цепочке статьи «Лес зимой» 

из хрестоматии по окружающему миру, дальнейшей индивидуальной работы над 

содержанием статьи, изучения с помощью лупы пористого кусочка коры старого дерева, 

обобщения материала (самостоятельный вывод будет связан с осмыслением значения коры 

в жизни деревьев). 

Тема 7. Свойства воздуха (2 ч) Освоение темы связано с обобщением материала, 

посвященного изучению свойств воздуха. 

Тема 8. Свойства воды (2 ч) Внеурочная деятельность по данной теме 

предусматривает обобщение материала, связанного с изучением свойств воды. 

Тема 9. Как человек использует свойства воды (2 ч) Предполагается, что к началу 

занятия по данной теме ученики самостоятельно найдут дополнительную информацию о  

том, как человек использует свойства воды. После чтения по абзацам и по цепочке статьи 

«Похвальное слово воде» из хрестоматии по окружающему миру учащиеся 

дополняют рассказ собственными примерами, рассказывают и иллюстрируют, как на 

уроках технологии они используют некоторые свойства воды. 

Тема 10. Разнообразие растений (1 ч) Внеурочная деятельность по указанной теме 

посвящена обобщению пройденного на уроках по окружающему миру материала. 

Тема 11. Красная книга (2 ч) Предполагается, что к началу этого занятия ученики 

самостоятельно найдут дополнительную информацию о растениях и животных, занесенных 

в Красную книгу родного края. 

Тема 12. Секреты твоего здоровья (3 ч) Выход за пределы содержания базового 

уровня предусматривает личную инициативу детей по подготовке сообщения для 

первоклассников на тему «От чего зависит твое здоровье» и формирование умения 

оценивать свое повседневное поведение по соблюдению правил личной гигиены, и 

намерение сохранять свое здоровье. 

Тема 13. Всегда ли полезные продукты безвредны? (2 ч) Отличительная 

особенность внеклассного мероприятия на эту тему — его практическая направленность. 

Тема 14. Экскурсия по городу (селу, поселку) (3 ч) Основная задача аудиторной 

деятельности по данной теме — выделить достопримечательности, которыми гордятся 

местные жители и куда непременно приглашают туристов. 

Тема 15. Оформление учебного пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (4 ч) 

 

3 класс (34 ч) 

Тема 1. Правила поведения во время проведения опытов и экспериментов (1 ч). 

Тема 2. Свойства воды при нагревании и охлаждении (4 ч) Занятие посвящено 

обобщению материала, связанного с изучением свойств воды, и выявлению новых свойств, 

обеспечивающих усвоение материала на повышенном уровне. 

Тема 3. Свойства воды при замерзании (2 ч) На первой встрече по данной теме 

учащиеся рассказывают о результатах проведенного опыта с водой, помещенной в 

морозильную камеру домашнего холодильника, и формулируют устно, а затем письменно 

одно из удивительных свойств воды: при замерзании вода увеличивается в объеме, то есть 
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расширяется. Если это свойство воды детьми усвоено, то они смогут ответить на вопрос: 

«Что тяжелее — один литр воды или один литр льда?» В заключение первого 

занятия по теме учащиеся разрабатывают и оформляют план сообщения «Свойства воды 

при замерзании», которое каждый из них сможет сделать на уроке, когда будет изучаться 

тема «Свойства воды». На второй встрече учащиеся подготавливают алгоритм проведения 

опыта по определению свойств воды при замерзании. 

Тема 4. Свойства воды в твердом состоянии (2 ч) Занятие посвящено обобщению 

материала, связанного со свойствами воды в твердом состоянии, изученного ранее в 

условиях урочной и внеурочной деятельности, и выявлению новых свойств, 

обеспечивающих превышение базового уровня освоения содержания. 

Тема 5. Свойства воды в газообразном состоянии (2 ч) Занятие посвящено 

обобщению материала по свойствам воды в газообразном состоянии, изученного ранее, и 

выявлению новых свойств, обеспечивая усвоение содержания на повышенном уровне. 

Прежде всего, обучающиеся вспоминают свойства воды в газообразном состоянии, 

которые им известны, и статьи из хрестоматии, которые они освоили при изучении данной 

темы в классе. Затем знакомятся с содержанием непрочитанных статей из хрестоматии. Это 

способствует выполнению заданий, выявляющих понимание процесса, связанного с 

переходом воды из одного состояния в другое. В заключение дети подготавливают план 

сообщения и презентацию по темам «Водяной пар» и «Круговорот воды в природе». 

Тема 6. Прозрачность воды (1 ч) Основная задача внеурочного мероприятия — 

дальнейшее формирование умений проводить наблюдения, опыты и эксперименты, 

выявляющие свойства веществ; обобщать полученные данные и делать выводы. Учащиеся 

проводят опыт по определению прозрачности воды из водопроводного крана и мутной 

воды, где растворен кусочек глины. 

Тема 7. Свойства воздуха (1 ч) Основная задача при изучении данной темы — 

повторение изученного материала и дальнейшее формирование умений проводить 

наблюдения, опыты и эксперименты, выявляющие свойства веществ; обобщать полученные 

данные и делать выводы. Прежде всего, обучающиеся вспоминают свойства чистого 

воздуха, которые они изучали. Затем проводят опыты, доказывающие, что воздух занимает 

все пространство (место) в окружающем мире. 

Тема 8. А весит ли воздух? (2 ч) Внеурочное мероприятие начинается с 

коллективного чтения вслух статьи из хрестоматии «А воздух совсем ничего не весит?». 

Тема 9. Изготовление модели флюгера из картона (2 ч) Освоение темы начинается с чтения 

статьи из хрестоматии «Откуда дует ветер?». Затем педагог обращает внимание детей на 

прибор (флюгер), с помощью которого можно определить направление ветра. Тема 10. 

Определение направления ветра с помощью флюгера и компаса (2 ч). Внеурочное 

мероприятие проводится около здания школы вдали от стен, которые могут препятствовать 

ветру. В условиях групповой работы учащиеся с помощью изготовленного на предыдущем 

занятии флюгера и компаса, определяют направление ветра по той стороне горизонта, 

откуда дует ветер. 

Тема 11. Теплый воздух легче холодного (1 ч). 

Тема 12. Изучение погодных изменений с помощью «Дневника наблюдений за 

погодой» (4 ч) 

Тема 13. Почва и ее состав (1 ч) Основная задача внеурочного мероприятия — 

повторение ранее изученного материала и дальнейшее формирование умения проводить 

наблюдения, опыты и эксперименты, выявляющие состав почвы, обобщать полученные 

данные и делать выводы. Прежде всего, обучающиеся вспоминают, что в почве содержатся 

воздух, вода, минеральные соли, перегной, песок, глина, корни растений, бактерии, мелкие 

животные (дождевые черви, жуки, муравьи и др.). Затем организуется проведение опытов, 

доказывающих различие состава почв из леса и с берега водоема, из- под дерева и с 

тропинки леса. На заключительном этапе занятия обучающиеся отвечают на вопросы 

практической направленности. 

Тема 14. Природное сообщество — лес (1 ч) Очередная встреча участников 

внеурочного мероприятия начинается с изучения статьи из хрестоматии «Цепочки в лесу» и 

выполнения практического задания на основании полученной информации. Затем 
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обучающиеся, работая с иллюстрированным словариком, имеющимся в хрестоматии, 

закрепляют знания о пищевой цепочке леса посредством выполнения заданий и 

коллективного обсуждения результатов. 

Тема 15. Природное сообщество — поле (2 ч) Внеурочное мероприятие начинается 

с повторения материала из учебника по окружающему миру, на основе которого 

выделяются признаки, отличающие поле от других природных сообществ. Вторая часть 

занятия посвящена чтению по абзацам статей из хрестоматии «Какие грызуны живут в 

поле?», «Какие птицы охраняют урожай?» и индивидуальному выполнению заданий на 

основе усвоенного текста. На завершающем этапе, используя информацию и цветные 

приложения, обучающиеся составляют словарную статью для иллюстрированного 

словарика на тему «Полевая мышь» и пищевые цепочки поля. 

Тема 16. Безопасное поведение в лесу (2 ч) Обучающиеся знакомятся с правилами 

безопасного поведения в лесу во время похода, отмечая те из них, которые они 

неукоснительно выполняют. Можно провести беседу, обсуждая вопрос: «Почему не все 

правила выполняются?» В условиях групповой работы подготавливаются сообщение и 

презентация на тему «Безопасное поведение в лесу» с использованием содержания статей 

хрестоматии и соответствующего параграфа учебника по окружающему миру. Этот 

материал может быть применен на заключительном занятии при оформлении пособия 

«Правила безопасного поведения». 

Тема 17. Оформление учебных пособий (4 ч) На заключительном этапе внеурочной 

деятельности учащиеся из собранных в течение учебного года иллюстративных материалов 

по проведению экспериментов и презентаций оформляют учебные пособия в условиях 

коллективной деятельности на различные темы: «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов»; «Правила безопасного поведения»; «Природные 

сообщества» и др. 

4 класс (34 ч) 

Тема 1. Краеведческий музей (1 ч) Занятие начинается с рассказа учителя о 

краеведческом музее города (края), о его просветительской функции и информативном 

значении для обучающихся. Знакомство с датой празднования дня краеведческого музея 

(18 мая) заканчивается оформлением поздравительных открыток сотрудникам городского 

(краевого) краеведческого музея. Предварительно детей знакомят с профессиями музейных 

работников (лектор-экскурсовод, научный сотрудник, главный хранитель, художник-

реставратор музея, смотритель зала) и фамилиями работников местного музея. 

Тема 2. Готовимся к посещению краеведческого музея (2 ч) Обучающиеся 

знакомятся тематическими экспозициями краеведческих музеев, а также с постоянными 

экспозициями своего краеведческого музея. Затем изучают правила, которые желательно 

соблюдать при посещении музея, обращая особое внимание на разрешающие знаки 

«Можно дотрагиваться до экспоната музея», «Разрешено фотографировать». Вторая часть 

занятия посвящена разработке и оформлению этих знаков. Например, предупредительный 

знак, разрешающий включать монитор для просмотра фильма о жизни животного в 

естественной среде. 

Тема 3. Экскурсия в краеведческий музей (4 ч) Обучающиеся посещают 

краеведческий музей совместно с учителем и принимают участие в изучении его 

экспозиций и экспонатов. 

Тема 4. Учимся работать с краеведческой литературой (2 ч) Первая часть занятия 

по теме посвящена изучению правил поведения в школьной библиотеке. Занятие 

начинается с того, что учащиеся по цепочке читают основные правила поведения в 

школьной библиотеке, дополняя их правилами поведения, которые предъявляет к ним их 

школьная библиотека. Продолжая изучение темы, дети разрабатывают запретительные и 

разрешающие знаки и записывают правила с помощью этих знаков. Вторая часть занятия 

посвящена изучению правил поведения в читальном зале школьной библиотеки. Учащиеся 

по цепочке читают основные правила поведения в читальном зале, дополняя их правилами, 

которые предъявляет к ним читальный зал их школьной библиотеки. 

Тема 5. Посещение школьной (районной, городской, областной) библиотеки и 

ознакомление с краеведческой литературой (4 ч) Предварительно учащихся знакомят с 
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темами, по которым необходимо подобрать литературу, работая в библиотеке. Эти темы: 

1. История возникновения названия города (села, поселка). 2. История названия 

улиц, площадей города (села, поселка). 3. Архитектурные и природные 

достопримечательности края (города, села, поселка): храмы, крепостные стены, монастыри, 

памятники, скульптурные композиции, колонны с символом города, площади, стадионы, 

набережные, памятники деревянного зодчества, заповедники, парки, фонтаны, водопады, 

озёра и др. 4. Символика города (республики, края). 5. Народные промыслы края. Затем 

каждый школьник получает конкретное задание, связанное с подбором литературы по 

одной из пяти тем. Дальнейшее изучение краеведческой литературы по каждой из тем 

может проходить как в читальном зале библиотеки, так и в учебной аудитории (классной 

комнате). 

Тема 6. История происхождения названия города (села, поселка) (3 ч) Тема 7. 

История названия улицы (площади) (3 ч) 

Тема 8. Архитектурные и природные достопримечательности края (города, села, 

поселка) (3 ч) 

Тема 9. Символика города (республики, края) (3 ч) Тема 10. Народные промыслы 

края (3 ч) 

Тема 11. Подготовка к заседанию научного клуба по теме «Достопримечательности 

родного края» (1 ч) В условиях коллективной деятельности обсуждается план проведения 

заседания. Отрабатывается список гостей из администрации школы, родственников, 

учеников других классов, оформляются пригласительные билеты для гостей, проводится 

репетиция выступающих. 

Тема 12. Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир», посвященное 

достопримечательностям города (села, поселка) (1 ч) 

Тема 13. Поверхность и водоемы твоего края (1 ч)  

Тема 14. Охрана природы родного края (1 ч) 22 апреля весь мир отмечает День 

чистой Земли, Воды и Воздуха. Используя данный повод, педагог предлагает обучающимся 

продумать план школьных мероприятий по охране природы, в которых они могли бы 

принять участие вместе со старшеклассниками и взрослыми. 

Тема 15. Великая победа (1 ч) Предварительно распределив роли (рассказчики, 

разведчики армии захватчиков, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков), обучающиеся по 

ролям читают рассказ С. Алексеева «Восточный вал»1. Рассказчик 1 начинает со слов: 

«После Курской победы Советская Армия быстро пошла вперед». Заканчивает 

словами: 

«Доносит фашистским генералам разведка». Разведчик 1. «У села Теремцы 

захвачена противником переправа!» Рассказчик 2. «Вступают фашисты в бой. Посылают 

под Теремцы подкрепление. Новые вести несет разведка». Разведчик 2. «У села Домантово 

захвачена противником переправа!» Рассказчик 3. «Посылают фашисты сюда 

подкрепление. Все новые 

новые вести идут с Днепра». Разведчик 3. «Переправа у Припяти!» 

Разведчик 1. 

«Переправа южнее Припяти!» Рассказчик 1. «Много уже переправ». 

Разведчик 2. 

«Переправа на север от Киева!» Разведчик 3. «Переправа южнее Киева!» 

Разведчик 1. 

«Переправа возле города Кременчуга!» Рассказчик 2 начинает со слов: «На 

огромном пространстве вышла Советская Армия к Днепру». Заканчивает словами: 

«Сотрясаются левый и правый берега». Рассказчик 3 начинает со слов: «Не ожидали 

фашисты такого штурма». Заканчивает словами: 

«Смотрит Жуков на эту силу: — Вот он — Восточный вал!» В заключение занятия 

обучающиеся знакомятся с именами генералов — командующих фронтами и дополняют 

историческую карту сражения за Днепр их именами. 

Тема 16. Бессмертный полк (1 ч) Основная задача занятия — разработать план 

подготовки к празднику, посвященному Дню Победы. 
 



313  

Тематическое планирование учебного курса «Изучение природы родного края» 
 

1 класс (33 ч) 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Подготовка к осенней экскурсии на природу. Правила поведения 1 

2 Лиственные и хвойные деревья. Осенняя экскурсия на природу 3 

3 Лиственные деревья 2 

4 Хвойные деревья 1 

5 Гербарный лист определителя растений 2 

6 Кустарники 1 

7 Кустарники и кустарнички 2 

8 Травянистые растения 2 

9 Иллюстративный определитель травянистых растений 2 

10 Семена лиственных и хвойных деревьев 1 

11 Определение хвойного дерева по его шишке 1 

12 Иллюстративный определитель деревьев родного края 2 

13 Иллюстративный определитель травянистых и кустарничковых 

растений 

2 

родного края 
 

14 Учимся различать деревья и кустарники зимой 1 

15 Новогодняя красавица 2 

16 Растения Красной книги России 2 

17 Зелёная аптека 2 

18 Научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир» 2 

19 Подготовка к выставке и оформление выставки работ детей для 

родительского собрания 

 

2 
 

2 класс (34 ч) 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Подготовка к осенней экскурсии на природу 1 

2 Экскурсия в лес, в парк, на пришкольный участок 3 

3 Лиственные деревья осенью 2 

4 Хвойные деревья 2 

5 Зимняя экскурсия на природу 3 

6 Деревья в зимний период 2 

7 Свойства воздуха 2 

8 Свойства воды 2 

9 Как человек использует свойства воды 2 

10 Разнообразие растений 1 

11 Красная книга 2 

12 Секреты твоего здоровья 3 

13 Всегда ли полезные продукты безвредны? 2 

14 Экскурсия по городу (селу, посёлку) 3 

15 Оформление учебного пособия «Опыты, наблюдения, 

эксперименты" 

4 

 

3 класс (34 ч) 
 

№ Тема Кол-во часов 
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1 Правила поведения во время проведения опытов и экспериментов 1 

2 Свойства воды при нагревании и охлаждении 4 

3 Свойства воды при замерзании 2 

4 Свойства воды в твёрдом состоянии 2 

5 Свойства воды в газообразном состоянии 2 

6 Прозрачность воды 1 

7 Свойства воздуха 1 

8 А весит ли воздух? 2 

9 Изготовление модели флюгера из картона 2 

10 Определение направления ветра с помощью флюгера и компаса 2 

11 Тёплый воздух легче холодного 1 

12 Изучение погодных изменений 4 

13 Почва и её состав 1 

14 Природное сообщество – лес 1 

15 Природное сообщество – поле 2 

16 Безопасное поведение в лесу 2 

17 Оформление учебных пособий 4 

 

4 класс (34 ч) 
 

№ Тема Кол-во часов 

1. Краеведческий музей 1 

2. Готовимся к посещению краеведческого музея 2 

3. Экскурсия в краеведческий музей 4 

4. Учимся работать с краеведческой литературой 2 

5. Посещение школьной (районной, городской) 

библиотеки и 

 4 

ознакомление с краеведческой 

литературой 

   

6. История происхождения названия города (села, посёлка) 3 

7. История названия улицы (площади) 3 

8. Архитектурные и природные достопримечательности края 

(города, 

3 

села, 

посёлка) 

     

9. Символика города (края) 3 

10. Народные промыслы края 3 

11. Подготовка к заседанию научного клуба по теме 

«Достопримечательности родного края» 

1 

12. Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир», 

посвящённое  

1 

достопримечательностям города (села, посёлка)   
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13. Поверхность и водоёмы твоего края 1 

14. Охрана природы родного края 1 

15. Великая победа 1 

16. Бессмертный полк 1 

 
Курс внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» 
 

Курс внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет»» изучается в 1–4 

классах, 1 час в неделю. Для 1-х классов определено часов по программе в год – 33 (из 

расчета на 33 учебных недели), для 2 – 4 классов определено часов по программе в год – 34 

(из расчета на 34 учебных недели). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мы раскрасим целый свет» 

Реализация программы направлена на формирование следующих результатов: 

личностные: российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за  свои поступки;  

формированиеэстетических потребностей; наличие мотивации к  творческому 

труду, работе на результат; 

метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск средств её осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в художественной деятельности; умение 

планировать, контролировать и оценивать свои действия; использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве), готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением; 

составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей; готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свои способы изображения; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мы раскрасим целый свет» 
 

1 класс 

Образ природы и деревни 

течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «День в 

деревне» из фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия 

необходимо вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат 

для выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может 

быть выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. 

«Речка поделила землю на два берега. На одном растет лес, и живут звери, а на 

другой берег пришли люди и построили деревню. Вырубили деревья и посадили грядки, 

сделали дома для животных и выращивают кур, гусей и коров. В лесу растут хвойные и 

лиственные деревья, по ветвям прыгают белки, а в кустах прячутся зайцы, в глубине леса 

живет медведь и серый волк. В лесу растут грибы и ягоды, а на поле цветы. На берегу 

реки выросли камыши, в воде живут рыбы, вот карась, а вот и щука. Через реку люди 

построили мост, для того чтобы ходить в лес за грибами. В деревне много домов, мы их 

видим не все, маленькие дома скрываются за холмами. У дома сложены дрова, построен 
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забор. А какие нарядные и расписные украшения на окнах – наличники. Вот выводок гусей 

спешит искупаться в речке. 

там позади виден огород Матрены. Растут на грядках свекла да морковь, 

помидоры да огурцы. А на крыльце дома сидит Васька кот, облизывается, сметаны 

попробовал. На лугу за деревней коровы пасутся, но в лес им лучше не ходить, чтобы 

серого волка не встретить. Небо синее яркое, но и облака есть, грибной легкий дождь 

только что прошел, и еще видна радуга. Поют птицы, сидя на ветках. А бабочки устроили 

состязания в полетах, кружатся над цветами. А вот и Миша с Машей вышли погулять, а 

кто это еще с ними? Угадаешь? Может быть, еще кого-то не заметил рассказчик? Что 

еще можно увидеть летом в деревне?» 

Деревья. Хвойные и лиственные. Изготовление деревьев разных размеров для 

леса. Оттенки зеленого. Гуашь. Учебник «Изобразительное искусство» 1 кл. 

Звери,    домашние    животные.    Учебник    «Окружающий    мир».    1    кл.    

Учебник 

«Изобразительное искусство» 1 кл. Лесные звери. Характер образа. Поэтапность 

рисования, рисуем разных животных на выбор каждого учащегося - медведь, белка, заяц, 

кабан и др. Животных рисуем без карандашного рисунка (т.к. для детей 7 лет сложно 

нарисовать животного на весь лист карандашом линией), начинаем сразу кистью, 

гуашьюна акварельной бумаге формата А4. Благодаря этому способу, за счет толщины 

кисти №7- 10, сразу получается тело, конечности, голова, хвост. Затем тонкой кистью №1-3 

рисуем детали (глаза, уши, нос, рот, когти, копыта, окрас шерсти). Этапы рисования 

отражены в тетради. Затем вырезаем животных ножницами по контуру. 

Рисуем разных домашних животных на выбор каждого учащегося - лошадь, корова, 

гусь, собака, цыпленок, свинья. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в 

тетради, или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на 

доску и обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных, их принадлежность, место 

обитания, описывают словами созданный образ, автор высказывает свой замысел. 

Одомашненные птицы. Гусь, курица. Аналогичный алгоритм выполнения с 

животными. Гуашь. 

Рыбы. Речные рыбы. Окунь, карась, щука. Декоративные приемы. Графические 

материалы. 

Цветы. Садовые и полевые. Изготовление цветов разного размера для переднего и 

дальнего плана. Учебник «Окружающий мир». 1 кл. Аппликация из частей растения 

(корень, стебель, лист, цветок). 

Подсолнухи. Можно использовать учебник«Литературное чтение». 2 кл., ч.2. 

Музейный дом. Ван Гог. «Подсолнухи» учащимся предлагается сделать свою 

оригинальную композицию с подсолнухами, изобразить их такими же яркими красками, 

какими пользовался художник. Материал – гуашь. 

Грядки. Понятие овощи, выращивания овощей. Редиска, морковка, свекла, 

помидоры, огурцы, капуста. Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь. 

Овощи должны наполовину торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми. 

Грибы. Съедобные и несъедобные. Белый гриб, мухомор, лисички, опята и др. 

Аппликация или гуашь. 

Радуга. Цвета радуги. Смешивание красок. Гуашь. Формат А3. 

Дом. Деревенский дом. Дом из камня или дерева. Элементы дома, украшение окон 

– наличники. Изготовление крупного дома для переднего плана, и меньших для дальнего. 

Аппликация из цветной бумаги. Для того чтобы создать имитацию дерева, учащиеся  

должны меняться разными оттенками коричневого. Учебник «Изобразительное искусство» 

1 кл. Забор. Назначение забора. Забор для двора и для скота. Аппликация. 

Мост. Виды мостов. Деревянный мост через реку. Аппликация. 

Облака. Изготовление облаков из фактурных материалов(калька, вата, ткани). 

Сначала из белой бумаги вырезать облако, затем на него наклеивать фактурные материалы, 

например вату. 

Насекомые часть природы. Учебник«Окружающий мир». 1кл. Предварительный 

этап- рисование разных насекомых. Аппликация из цветной бумаги. Этапы выполнения 
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представлены в рабочей тетради. 

Бабочки. Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация. Учебник 

«Изобразительное искусство» 1 кл. 

Птицы. Разные положения крыльев во время полета. Гнездо. 

Персонажи. Жители деревни. Маша и Миша. 

Небо, река, поля. Учебник «Изобразительное искусство» 1кл. Общее 

композиционное решение на формате А1. Цветовое решение основных пространств 

картины. Работа губкой и крупными кистями. Гуашь. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Приклеивание деталей, 

определение плановости. Начинать нужно с дальнего плана. Затем расположить дома и 

деревья, затем растения и животных. Важно акцентировать внимание ребенка, что 

фрагменты могут заходить друг на друга. Звери выглядывать из-за деревьев и т.д. Передний 

план – цветы и насекомые, наклеивается в самую последнюю очередь. Доработки. 

Коррекция. Добавление или замена деталей. 

Презентация. 

 

2 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

Город 

течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Город» из 

фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат для 

выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. 

«В городах делают разные вещи на заводах и фабриках. На заводе работает много 

людей, они живут в высоких многоквартирных домах. У таких домов по пять, девять, 

двенадцать 

больше этажей. В городе много транспорта – автомобили, автобусы, трамваи, 

грузовики. Все они ездят по дорогам. Для пешеходов сделаны пешеходные переходы и 

светофоры. Расстояния в городе большие, чтобы отдохнуть на улицах ставят лавочки 

для прохожих. В городе много специальных зданий. Например, магазины. Сколько 

магазинов будет в твоем городе, и какие они? Книжный, продуктовый, магазин ткани, 

зоомагазин, магазины одежды, бытовой техники и даже автомобилей. В каждом городе 

есть школы и детские сады, чем больше город, тем их больше. У школ и детских садов 

есть площадки, на которых дети гуляют. Во многих городах есть большой парк с 

аттракционами и колесом обозрения. Для занятий спортом строят – стадионы. Для того 

чтобы люди отдыхали в городах есть цирк и театр. Самые ценные старинные вещи 

хранятся в музеях. Чтобы люди могли покушать, в городах строят кафе и рестораны. 

Самое высокое здание в городе это телебашня. Но не нужно забывать и про клумбы с 

деревьями, город состоит не только из каменных зданий, но и из бульваров. Деревья 

делают воздух чище. В городе так же есть больница, полиция и пожарная служба. А про 

какие здания мы забыли рассказать? Ну и конечно в городах очень много людей, которые 

ходят по улицам, смотрят в окна. У некоторых их них есть домашние животные. Чтобы 

осветить город ночью на улицах горят фонари». 

Жилые дома. Частный сектор и многоэтажные дома. Определение роста человека 

на итоговой работе. Определение масштабов зданий. 

Школа. Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. 

Детский сад. Этажность задания (не больше2х). 

Театр. Виды театров. Кукольный, академический, оперный, драматический, театр 

юного зрителя, музыкальный. 

Музей. Музеи разной направленности. Краеведческий, исторический, 

зоологический, музей изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи 

транспорта и др. Учебник «Изобразительное искусство» 2 кл. 

Кинотеатр. Здание практически без окон. Большие афиши. Необычная форма. 

Кафе. Вывески, привлекающие внимание, возбуждающие аппетит. 
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Правительство. Строгое, чаще всего историческое здание. Государственный флаг. 

Религиозные постройки. Церкви, мечети, синагоги. Особенности культовой 

архитектуры. 

Цирк. Здание–шатер. Яркие краски. Круглый купол. 

Библиотека. Особенности здания. Украшено скульптурами писателей и ученых. 

Больница. Здание с большим количеством окон. Красный крест. 

Магазины. Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность 

больших и маленьких магазинов. Аптека, булочная и т.д. 

Заводы и фабрики. Промышленная архитектура. Высокие трубы. Дым. 

Стадион. Спортивные сооружения. Ледовая арена. Особенность зданий, разметка 

стадиона. 

Беговые дорожки. 

Фонтан. Разнообразие фонтанов. Различные формы. Брызги воды. 

Памятники. Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники 

историческим личностям и шуточные памятники. Постамент. Учебник «Изобразительное 

искусство» 2 кл. 

Фонари, лавочки, урны, ограды, решетки. Разнообразие форм и стилей. 

Атрибуты необходимые городу. Изготовление фонарей в достаточном для города 

количестве. 

Знаки дорожного движения. Светофоры, зебры. 

Клумбы, деревья. Разнообразие оттенков. Формы клумб. Клумбы–надписи. 

Учебник 

«Изобразительное искусство» 2 кл. 

Транспорт. Виды городского транспорта. Выполнение нескольких транспортных 

средств разного размера. 

Горожане. Изображение фигурок людей согласно заданному масштабу. 

Разное. Иные городские объекты. Зоопарк. Музей военной техники. Парк 

аттракционов и прочее. Зависит от особенностей города. 

Небо, река, дорога. Общий фон. Расположение на листе форматаА1 дороги и 

реки. 

Рисование большой кистью. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Расположение и приклеивание 

деталей. Определение планов. Наложение объектов. Начинать нужно с дальнего плана. 

Сначала расположить дома, потом деревья, затем горожан. Важно акцентировать внимание 

ребенка, что фрагменты могут заходить друг на друга. 

Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. Презентация. 

 

3 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

Сказочное царство 

течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Сказочное 

царство» из фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия 

необходимо вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат 

для выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может 

быть выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. 

На карте мира более 200 стран, но в нашем воображении их намного больше. 

Создай свое сказочное царство или королевство. Но сначала подумай, что в нем будет. В 

любом сказочном королевстве есть замок, в котором живет король. У замка высокие 

башни, на конце их развиваются флаги, входят в замок через огромнее ворота, он, 

возможно, окружен рвом или рекой. По королевству течет волшебная река, а на ее берегах 

расположилась деревушка. Домики в ней чистые и аккуратные, а за поворотом уже другая 

деревня, окна заколочены, а жители молчаливы. Разные сказочные народы могут населять 

королевство. А вот и на опушке, вдалеке от людей избушка Бабы Яги на курьих ножках, а 

сама она в ступе летит над царством. На горизонте видны горы. Может быть царство 

подземных рудокопов, а может быть дворец Кощея бессмертного. Вот и заколдованный 
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лес, деревья в нем старые и с глазами, переговариваются. А вот и заколдованный дуб с 

ученым котом. Посмотри, из воды показалась макушка водяного, или это тридцать три 

богатыря? А может это рыба-кит? Много сказочных героев могут жить в твоем 

королевстве, не забудь про тех, кто живет на суше, в воде, на деревьях, в домах и тех, 

кто летает по небу. Кто это может быть? Какие еще волшебные уголки есть в твоем 

царстве?» 

Замок. Древний замок. Примеры европейских замков. Основное здание. Ворота. 

Башни. Флаги. Окна. Стена замка. Навесной мост. 

Город. Волшебный город внутри или вокруг замка. Вспоминаем изумрудный город 

Гудвина и другие сказочные города. «Золотое кольцо России». Учебник «Окружающий  

мир». 3 кл., ч. 2. Суздаль, Владимир, Переславль Залесский, Ростов, Кострома, Москва, 

Сергиев Посад. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Деревня. Возвращение к материалу1класса. Деревянные и каменные сельские 

домики. 

Сказочная деревня – родина многих героев. Учебник «Изобразительное искусство» 

3 кл. 

Мосты. Все сказочное королевство разделяет река, через нее перекинуто много 

мостиков разной формы. Изготовление больших и маленьких мостов. 

Указатель. Для того чтобы ориентироваться в королевстве нужен указатель с 

четырьмя или более направлениями. Столбовая верста. Учебник «Изобразительное 

искусство» 3 кл. 

Леса. На территории королевства есть старые дремучие леса. А есть веселый 

солнечный лес, место обитание добрых зверей. Создание образа леса. Учебник 

«Литературное чтение». 2 кл., ч. 1. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Цветы. Полевые и садовые цветы. Цветы разного размера. 

Горы. На горизонте гористая местность. Аппликация горы из цветной бумаги. 

Избушка на курьих ножках. Баба Яга. Образ избушки. Её характер. Баба Яга в 

ступе. Летающий персонаж. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Персонажи. Жители сказочного царства. Король и королева, шут, придворные, 

жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники. Кощей бессмертный, Иван Дурак, 

Василиса Прекрасная, Колобок, Красная шапочка и другие. А так же оригинальные детские 

персонажи. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Транспорт. По разному передвигаются персонажи–ковер-самолет, карета, 

автомобили, повозки. 

Животные. Летающие драконы. Дикие звери. Храбрый лев, медведь, лиса, волк, 

заяц, а может быть жираф, слон. Несуществующие животные. Деревенские животные. 

Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Небо, река, поля. Расположение реки, на разных берегах фон для деревни, 

города, замка и других героев. Формы поверхности земли. Учебник «Окружающий мир». 3 

кл., ч.1. Равнины, горы, озера, океаны. Холмы и овраги. Учебник «Изобразительное 

искусство» 3 кл. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Определение плановости. 

Сначала раскладываем, потом приклеиваем детали. Начинать нужно с дальнего плана. 

Затем расположить город и деревню, дома и деревья, затем растения и персонажей. Важно 

акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут заходить друг на друга. Звери 

выглядывать из-за деревьев и т.д. Передний план – цветы и насекомые, наклеивается в 

самую последнюю очередь. 

Написание сказочной истории. Учащийся составляет о своем королевстве 

рассказ, описывая устройство королевства, история его возникновения, описание всех 

персонажей, расстановку добрых и злых сил, основные события его сказки, 

предполагаемую концовку, опираясь на анализ сказки по материалам учебника 

«Литературное чтение». 

Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. 

Презентация. 
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4 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

Путешествие по странам мира 

течение года учащиеся будут выполнять серию работ на формате А4. Поскольку 

объем выполняемых заданий и изображаемого пространства увеличивается, то итоговая 

композиция не разместится на формате А1. Итоговую работу учащиеся представят в виде 

портфолио в формате фотоальбома. Для оформления детских рисунков под фотографию 

будет использоваться рамка, которую они сделают в конце года. 

рамках каждой темы учащийся сам выбирает что «сфотографировать», то есть, 

какой объект, по его мнению, заслуживает внимания. Вводиться дополнительная работа по 

поиску визуальной информации о каждой стране. Для этого используются материалы 

тетради, учебников и дополнительная информация, в том числе интернет-ресурсы. 

Учителем оговаривается минимальное количество фотографий. 

«Маша и Миша решили отправиться в увлекательное путешествие по всему 

свету. Но для этого им не обязательно куда-то ехать. О других странах мы сможем 

узнать с помощью книг и других источников. Каждая страна имеет свой образ, народы не 

похожи друг на друга. О странах мы судим по удивительной природе, по архитектуре ее 

городов, по известным людям – музыкантам, писателям, художникам, полководцам, 

философам. Ну и конечно по образу жизни людей, их костюмам, домам, их рецептам и 

обычаям. Чтобы запомнить те страны, в которых побывают вместе с тобой Маша и 

Миша, мы сделаем несколько фотографий о каждой стране, тебе самому предстоит 

выбрать, что именно ты сфотографируешь нашим волшебным фотоаппаратом, который 

превратит наши рисунки в фотоснимки. В конце путешествия ты покажешь свой 

фотоальбом, и мы увидим, какие особенности страны ты выбрал. Карта в тетради 

поможет тебе ориентироваться в мире, отмечай на ней те страны, которые ты уже 

«сфотографировал». 

Англия. 1-2 «фото». Лондон. Биг Бен, Тауэр. Туманная погода. Английская 

королева. 

Учебник «Английский язык». 4 кл., ч. 1. Британия. 

Франция. 2 «фото». Париж. Эйфелева башня. Замки, виноделы. Французские 

сказки и романы. Три мушкетера. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Арктика, Северный полюс. 1 «фото». Природная зона, животные Арктики. 

Моржи, белые медведи. 

Африка. 1-2 «фото». Природа и животные Африки. Жирафы, слоны, крокодилы, 

бизоны, зебры, львы. Древний Египет. Река Нил. Учебник «Изобразительное искусство» 4 

кл. 

Россия. 3-5 «фото». Природные зоны нашей страны. Красота русских пейзажей. 

Учебник 

«Окружающий мир». 4 кл, ч. 1. Арктическая пустыня, тундра, зона лесов, зона 

степей, субтропики, ледяная зона, Арктика и человек. Животные лесов. Пустыни. Материал 

– гуашь. Степь, лес, горы, озера, северное сияние. Русские города. Москва, Санкт- 

Петербург. Русские сказки, песни. Художники, композиторы. Поэты. Народы нашей 

страны. Учебник «Музыка». 

кл. 

Австралия. 1 «фото». Страна-материк. Животные Австралии. Кенгуру, панда. 

Америка. 1-2 «фото». Статуя свободы, Голливуд. Небоскребы. Родина комиксов. 

Ковбои. 

Индейцы. Учебник «Английский язык». 4 кл., ч. 1. США. 

Япония.   1-2   «фото».   Небоскребы, автомобильная промышленность. 

Праздники цветения сакуры. Фудзияма. 

Греция. 1-2 «фото». Античное искусство и архитектура. Море. 

Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Индия. 1-2   «фото». Национальное искусство. Животные индии–слон. Учебник 

«Изобразительное искусство» 4 кл. 

Испания. 1 «фото». Коррида. Архитектура Антонио Гауди. 

Бразилия. 1 «фото». Карнавал. Рио-де-Жанейро. 
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Китай. 1-2 «фото». Великая Китайская стена. Национальная одежда. Чайная 

церемония. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Италия. 1-2 «фото». Венеция–город на воде. Древний Рим. Гладиаторы. Колизей. 

Изготовление фоторамок. Итоговая компоновка. Изготовление рамок, подпись 

фотографий, размещение фотографий в альбоме. Возможно составление мини- викторины 

по своему фотоальбому. 

Презентация. Может проходить в виде викторины по фотоальбомам по 

индивидуальным маршрутам, может проходить в виде тематических выставок по 

материкам. «Фотографии» в альбоме мобильны и могут быть скомпонованы на доске или 

стендах по разделам. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мы раскрасим целый свет» 

1 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Образ природы и деревни 1 

2 Деревья 3 

5 Дикие животные 2 

7 Домащние животные 1 

8 Домащние животные 1 

9 Домащние птицы 1 

10 Рыбы 1 

11 Цветы 2 

13 Подсолнухи 1 

14 Овощи 2 

16 Грибы 1 

17 Радуга 1 

18 Деревенский дом 3 

21 Забор 1 

22 Мост 1 

23 Облака 1 

24 Насекомые 1 

25 Бабочка 1 

26 Птицы 1 

27 Жители деревни 2 

29 Природа деревни 1 

30 Составление итоговой композиции 2 

32 Доработка 1 

33 Презентация 1 
 

2 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Образ города 1 

2 Жилые дома 1 

3 Жилые дома 1 

4 Здание правительства 1 

5 Школа 1 

6 Детский сад 1 

7 Театр 1 
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8 Музей 1 

9 Кинотеатр 1 

10 Кафе 1 

11 Библиотека 1 

12 Храм 1 

13 Цирк 1 

14 Больница  

15 Пожарная служба 1 

16 Полиция 1 

17 Стадион 1 

18 Магазины 1 

19 Магазины 1 

20 Заводы и фабрики 1 

21 Фонтаны 1 

22 Памятники 1 

23 Малые формы 1 

24 Знаки дорожного движения 1 

25 Транспорт 1 

26 Растения 1 

27 Жители города 1 

28 Жители города 1 

29 Разное 1 

30 Разное 1 

31 Природа 1 

32 Компоновка 1 

33 Доработка 1 

34 Презентация 1 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочные царства 1 

4 Замок 1 

5 Замок 1 

6 Город 1 

7 Город 1 

8 Деревня 1 

9 Деревня 1 

10 Мельница 1 

11 Мосты 1 

12 Сказочные народы 1 

13 Сказочные герои 1 

14 Сказочные герои 1 

15 Жители сказочной страны 1 

16 Жители сказочной страны 1 

17 Войско 1 

18 Транспорт 1 

19 Флот 1 
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20 Сказочные жители 1 

21 Сказочные жители 1 

22 Конь 1 

23 Сказочные растения 1 

24 Цветы 1 

25 Овощи , фрукты и ягоды 1 

26 Горы 1 

27 Сказочные буквы 1 

28 Указатель 1 

29 Воплощение замысла 1 

30 Итоговая композиция 1 

31 Итоговая композиция 1 

32 Сказочные истории 1 

33 Доработки 1 

34 Презентация 1 

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Путешествие по Росси 1 

2 Столица России- Москва 1 

3 Столица России- Москва 1 

4 Санкт-Петербург 1 

5 Санкт-Петербург 1 

6 Города- миллионеры 1 

7 Екатеринбург 1 

8 Казань 1 

9 Волгоград 1 

10 Арктика. Ледяная зона 1 

11 Тундра 1 

12 Зона лесов 1 

13 Зона лесов 1 

14 Зона степей 1 

15 Зона пустынь 1 

16 Субтропики 1 

17 Дальний Восток 1 

18 Твой край 1 

19 Твой край 1 

20 Музыкальные инструменты 1 

21 Архитектура 1 

22 Архитектура 1 

23 Народные промыслы 1 

24 Народные промыслы 1 

25 Космос 1 

26 Спорт 1 

27 Русская кухня 1 

28 Транспорт 1 

29 Карта России 1 

30 Карта России 1 

31 Составление итоговой композиции 1 
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32 Составление итоговой композиции 1 

33 Доработка 1 

34 Презентация 1 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Учусь оценивать свои успехи» 

 

Курс изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 классе — 33 ч; со 2 по 4 

класс – по 34 ч.; всего — 135 ч. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Учусь оценивать свои успехи» 

Личностные (с использованием дневников достижений младшего школьника): 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием курса; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Учусь оценивать свои успехи» 

Содержание курса «Учусь оценивать свои успехи» (с использованием дневников 

достижений младшего школьника) в 1–4 классах выстраивается по следующим 

взаимосвязанным друг с другом тематическим линиям: 

Анализ обращения к младшему школьнику. Самоопределение обучающегося в 

окружающем его мире. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника. 

Оценка результатов исследовательской деятельности. 

Страницы юного читателя. 

Оценка умений решать практические задачи. 

Самооценка готовности работать с разными источниками информации. Оценка 
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умений общаться со сверстниками и взрослыми. 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их 

оценки. Рассмотрим особенности организации деятельности педагогов и обучающихся в 

рамках указанных тематических линий в каждом классе. 

 

1 класс (33ч) 

Анализ обложки дневника (1 ч) 

Информационная составляющая обложки дневника для 1 класса (как и 

последующих) представляет собой систему рисунков, которые иллюстрируют различные 

виды деятельности. Обучающемуся предстоит оценивать в течение года успешность их 

освоения. 

Педагоги могут помочь школьнику оценить значимость иллюстраций, обсудив 

каждую из них. Система рисунков представляет собой своеобразное оглавление,    программу   

предстоящей работы с предлагаемыми материалами. Это начало продолжительной работы 

(в 1 классе в течение учебного года и затем - всей начальной школы) заинтересованных 

участников образовательных отношений — детей и взрослых. Самоопределение 

обучающегося в окружающем его мире (8 ч) 
Дневник первоклассника — первый документ, определяющий новый статус 

ребенка, называя его школьником. Первые страницы (с.1,3) дневника посвящены 

персональным данным о ребенке. Оформляют эти страницы взрослые вместе с ребенком. 

Следующие две страницы (с.4-5) оформлены в виде разворота. Это позволяет 

заполнить данную часть дневника как фотоальбом, знакомый ребенку с раннего детства. 

Младший школьник отражает свой первый социальный опыт в дневнике, оформляя 

его страницы фотографиями или рисунками школы и класса. Дополняя данные о себе и 

своей семье, ребенок оформляет собственным рисунком страницу (с.8), посвященную 

местожительству семьи. 

Младший школьник должен подтвердить в своем документе, что он по дороге в 

школу не нарушал правила дорожного движения и переходил проезжую часть дороги в 

положенных местах(с. 6–7). 

конце учебного года первокласснику впервые предлагается оценить свою 

общественно- полезную деятельность, отметив знаком V мероприятия, в которых ему 

удалось участвовать (с.32). 

3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (4 ч) 

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научные клубы. Для 

этого необходимо выполнить вступительные работы (с.22-30). 

Если школьник готов к вступлению в клуб, педагог помогает ему подписать два 

конверта и оформить заявление о желании стать членом клуба. 

После этого обучающийся приступает к выполнению заданий: участвует в 

конкурсе на эмблему клуба «Ключ и заря»; демонстрирует свои знания по русскому языку 

(с.26); раскрывает секреты природных явлений (с.28-30). 

4. Оценка результатов исследовательской деятельности(4 ч) 

Первокласснику предлагается предсказать погоду на завтра, а затем с помощью 

рисунка «Погода за окном» зафиксировать реальные результаты сделанного прогноза (с.12-

13). 

Кроме того, обучающийся оформляет отчет о проведенной экскурсии: рисует 

листья березы и дуба; наклеивает фотографии березы, дуба, ели и сосны (с.20-21). 

Страницы юного читателя (2 ч) 

структуре предлагаемых материалов большое внимание уделяется формированию 

навыков чтения и читательской культуры младших школьников. Когда школьник читает 

уже не по слогам, ему предлагается заполнить страницы дневника (с.16-17), которые 

связаны с формированием «предпосылок» его читательской культуры. 

Младший школьник посещает вместе с педагогом некоторые интернет-страницы на 

сайтах: gaidarteka.ru; arch.rgdb.ru/xmlui. 

Кроме того, он оценивает свои знания о том, как художники иллюстрируют книги. 

Оценка умений решать практические задачи (2 ч) 
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Школьнику предлагается проверить свои знания по технике безопасности, 

предупредив друзей о тех предметах, которые при неосторожном обращении могут стать 

опасными для них (с.9). 

Далее обучающийся оценивает знаком V свое участие в подготовке подарков для 

друзей и родителей (с.31-32). 

Самооценка готовности работать с разными источниками информации (5 ч) 

Взрослые (педагоги, родители) вместе с обучающимся заполняют самую первую 
страницу дневника (с.3), записывая номера своих смартфонов. 

Школьник знакомится со знаками дорожного движения и метеознаками (с.12). 

Помогая с выполнением заданий, находящихся на с. 16-19, педагоги формируют 

мотивацию к чтению, развивают умения работать с основным для школьника источником 

информации - учебником. 

Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (5 ч) 

первые дни сентября первоклассник оформляет одну из страниц дневника (с.5) 

фотографиями своей школы и класса. 

На с.9 дневника достижений необходимо предупредить своих друзей об 

осторожном обращении с «опасными» предметами. 

На с.15 ребенок обозначает символом V свой круг общения за рамками школы 

(музыкальная школа, спортивная секция и др.) дневнике сделана попытка повлиять на 

активность общения ученика с одноклассниками и с этой целью ему предложено обсудить 

ситуацию с вступлением в научный клуб младшего школьника (с.22-30). 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности 

их оценки (2 ч) 

Предсказывая погоду на завтра, школьник метеознаками обозначает природные 

явления, каждое из которых влияет на здоровье человека (с.12). 

Другая тема — участие в спортивно-игровой деятельности, виды которой 

отмечаются в дневнике (с.14). 

 

2 класс (34 ч) 
 

1. Анализ обращения к младшему школьнику (1 ч ) 

Дневник достижений начинается с обращения к ребенку (с. 3). Знакомство с 

содержанием дневника, в том числе с обложкой и вводной страницей, - повод для беседы с 

обучающимися. 

Несмотря на то что школьник сам оценивает свои достижения, во втором классе 

объективность самооценки контролируется родителями и 

учителем. 

 

2. Самоопределение обучающегося в окружающем его мире (6 ч) 

Предполагается, что обучающийся самостоятельно будет записывать данные о 

себе, школе, учителе , друзьях (с. 1, 4). 

Один из разворотов дневника (с. 6 – 7) предназначен для своеобразного отчета 

совместного проекта с возможным участием родителей. 

На  с. 28 обучающийся отмечает свои успехи в олимпиадах, конкурсах, 

физкультурно - спортивных мероприятиях и их обсуждение с одноклассниками. 

Значимым для социализации является формирование позитивного отношения к 

государственным праздникам. 

Все    достижения     школьник     фиксирует    в    дневнике    на     с.    32, а на  

с. 31 оценивает   свое   участие   в   общественно   полезной деятельности. 

3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (3 ч) 

Во втором классе к двум научным клубам добавляется «Расчетно - 

конструкторское бюро» (с. 22, 23, 30). В дневнике указано, что для вступления в этот клуб 

необходимо выполнить два - три задания из тетради «Математика. Школьная олимпиада. 2 

класс» и тетради № 3 «Математика в практических заданиях. 2 класс» издательства 

«Академкнига/Учебник». 
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4. Оценка результатов исследовательской деятельности (4 ч ) Обучающимся 

предлагается провести длительное наблюдение. Для оформления результатов 

рекомендуется использовать фотографии или рисунки (с. 10 – 11). 

Младшим школьникам понадобится помощь при наблюдении за птицами родного 

края (с. 8) и изучении травянистых растений (с. 9). Впервые оценивается умение проводить 

опыты (с.21). 

5. Страницы юного читателя (2 ч ) 

Младший школьник выполняет задания, характеризующие его как юного читателя 

(с.18 – 19). 

 

6. Оценка умений решать практические задачи (2 ч) 

Оценивается умение ориентироваться во календарем (с.времени и пользоваться 24 – 

25). 

7. Самооценка готовности работать с разными  источниками информации (5 

ч) 

Школьник называет приемы организации деятельности класса (с. 12 – 13). 

Готовность использовать словари во 2 классе оценивается при ответе на вопросы обих 

назначении (с. 14 – 15). 

Выполняя задания (с. 19), школьник оценивает свои умения рассматривать 

картины, используя специальные инструменты. 

8. Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (8 ч) 
 

Школьник записывает имена и дни рождения своих друзей (с. 4). Документ, 

фиксирующий достижения ребенка, предлагает учителю своей подписью подтвердить 

значимость этого события (с. 5). Один из разворотов дневника (с. 16 – 17) посвящен 

самооценке коммуникативных способностей. 

Оценивая умения делать пособия своими руками, школьник отмечает участие в 

коллективных формах работы (с. 26 – 27). Отмечая участие во всех интересных делах 

школы, ребенок оценивает свои коммуникативные умения (с. 31). 

9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и 

особенности их оценки (3 ч) 

Происходит знакомство со статьями из хрестоматии по окружающему миру (раздел 

«Секреты твоего здоровья»). Школьник отмечает свои успехи в их освоении (с. 20 – 21). 

Выполняя одно из заданий, обучающийся разрабатывает свой режим дня и отмечает 

это как свое достижение на с. 23. 

Ученик с помощью преподавателя может оценить результаты своего участия в 

физкультурно – спортивных занятиях (с. 29). 

 

3 класс (34 ч) 

1. Анализ обращения к младшему школьнику (1 ч) 

В 3 классе большое внимание уделяется социальной значимости заполнения 

каждой страницы: «Дневник – это рассказ о тебе, твоей семье, друзьях, школе; он 

индивидуален и неповторим» (с.3). 

2. Самоопределение обучающегося в окружающем его мире (6 ч) 

Первый разворот дневника (с.4-5) посвящен успехам в прошедшем учебном году. 

Социальная значимость обсуждаемой темы подтверждается подписями ученика, учителя и 

родителей (с.4). Ребенок сам оценивает свои физкультурно-спортивные достижения за 

прошлый учебный год, сравнимые с нормами ГТО по возрастной группе «младший 

школьник» (с.5). По окончании учебного года он вновь отметит в дневнике свои успехи в 

различных видах испытаний по этим нормативам (с.27). 

3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (2 ч) 

 В 3 классе младший школьник учится отчитываться за свою деятельность в 

научном клубе. На с. 28-29 он размещает отзыв из клуба на одну из своих работ и об 

успехах в работе «Расчетно-конструкторского бюро». 

4. Оценка результатов исследовательской деятельности (3 ч) 
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В 3 классе ученик отмечает свое умение обобщать результаты опытных 

исследований на примере изучения свойств воды и воздуха (с.20). 

Ребенок оценивает свое умение фиксировать изменения погоды с помощью 

условных знаков, готовность проверять правильность выполнения заданий по учебнику 

(с.23), а также активность участия в олимпиадах и конкурсах (с. 36-37). Полученные 

результаты обсуждаются с педагогом и одноклассниками. 

5. Страницы юного читателя (2 ч) 

Умение работать с текстом является программным требованием образования 

ученика начальных классов, которому необходимо ответить на вопросы, представленные на 

с.6. 

В дневнике достижений дан список литературных произведений, имеющихся в 

хрестоматии (с. 10-11). Младшему школьнику необходимо отметить те из них, которые он 

самостоятельно выбрал и прочитал. 

Одна из характерных черт любознательного юного читателя – готовность 

самостоятельно составлять сборники авторских произведений. Эти достижения ученики  

отмечают в своих дневниках (с. 14). 

6.  Оценка умений решать практические задачи (5 ч) 

Ученик в течение учебного года оценивает свои умения проводить вычисления с 

помощью калькулятора, определять на глаз расстояние до предмета в метрах, а отрезка – в 

сантиметрах, измерять площадь криволинейных фигур с помощью палетки, чертить 

развертку куба и склеивать куб, строить схемы, таблицы, диаграммы (с. 18-19). 

В ходе освоения курса ребенок оценивает и обсуждает в группе свои умения: 

определять 

температуру тела, воды, воздуха с помощью термометра; использовать компас для 

определения сторон горизонта, флюгер – для определения направления ветра и др. (с. 21). 

Младший школьник оценивает свои умения: читать условные обозначения плана 

местности (с. 22); наблюдать за погодными изменениями и записывать результаты 

наблюдений с помощью метеознаков (с. 23). 

Он демонстрирует достижения – поделки, изготовленные при изучении технологии. 

(с. 32-33). 

7. Самооценка готовности работать с разными источниками информации (8 ч) 

3 классе задания, проверяющие умение использовать различные источники 

информации, становятся более сложными. Школьнику предлагается оценивать свои умения 

ориентироваться в учебниках, хрестоматиях и справочниках (с. 13). 

Необходимо отметить знаком V словари, которые постоянно используются в работе 

(с. 8-9), и оценить умение работать с текстом (с. 6-7). 

Иллюстрации книг (в первую очередь учебников), картины художников являются 

важнейшим источником информации. Умение рассказать о картине школьник 

подтверждает, составляя по ней план устного сочинения (с. 15). 

своем умении работать с информацией, используя компьютер, обучающийся 

сообщает, заполняя один из разворотов дневника (с. 30-31), где предлагается оценить 

принадлежность различных технических устройств и их функции определенным термином. 

Кроме того, оцениваются умения слушать и слышать музыку, правильно петь (с. 34- 

35). 

8.  Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (5 ч) 

Учитывая, что школьник пользуется не только учебником в электронной форме, но 

и детской электронной библиотекой, в дневнике предлагается поделиться с друзьями 

информацией об интересных книгах (с. 12). 

Школьник обсуждает с одноклассниками свои успехи в коллективных формах 

работы общении (с. 16-17). 

Готовность к работе вместе с другими членами научного клуба «Мы и 

окружающий мир» оценивается школьником после составления списка растений и 

животных края, которые нуждаются в охране (с. 20), рассказа первоклассникам о правилах 

безопасного поведения в лесу, на лугу, в поле (с.21). 

Школьник оценивает свою готовность и желание обращаться со старшими по 
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возрасту 

условиях, когда ему необходима помощь (с. 24) и когда требуется быть 

осторожным и внимательным (с. 25). 

9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и 

особенности их оценки (2 ч) 

В первые дни школьных занятий обучающийся оценивает свое здоровье, отмечает 

физкультурно-спортивные достижения (с. 4-5). 

Имеется возможность провести беседу с классом о влиянии на здоровье человека 

сквозняков (с. 21), чистой воды и испорченных продуктов (с. 24), режима дня, 

гигиенических требований и т.д. (с. 26). 

В конце учебного года ребенок с помощью учителя фиксирует свои результаты в 

тех вида спортивных занятий, которые подготавливают его к сдаче нормативов ГТО для 

школьников 9-10 лет (с. 27). 

4 класс (34 ч) 

1. Анализ обращения к младшему школьнику (1 ч) 

Основная особенность 4-го года обучения заключения в том, что обучающийся 

оканчивает начальную школу и в скором времени станет учеником основной школы. Об 

этом идет речь на с. 3 дневника достижений. 

2. Самоопределение обучающегося в окружающем мире (6 ч) 

Выполняя задания, выпускник начальной школы указывает полные имена 

учителей, которых хотел бы поблагодарить, имена одноклассников, с которыми хотел бы 

продолжить обучение в основной школе (с. 4). 

В начале нового учебного года предлагается осмыслить результаты достижений за 

прошедший учебный год, выраженные в баллах. Затем, с учетом достигнутых результатов, 

необходимо проставить предварительные (ожидаемые) годовые отметки за выпускной 4 

класс (с. 5). 

В конце учебного года ученик оценивает свою социальную практику (с. 38-39). 

Продолжая разговор о малой Родине, выпускнику в дневнике предложено обобщить 

знания о ее природе (с. 30-31). 

В конце учебного года подтверждается готовность продолжать образование в 5 

классе (с. 38). 

3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (2 ч) 

  выпускник подводит итоги своего участия в деятельности научных клубов  за все 

четыре года обучения в начальной школе (с. 18-19). 

4. Оценка результатов исследовательской деятельности (2 ч) 

Заполнение страниц дневника предусматривает самостоятельную деятельность 

обучающихся: при оценке умения строить план местности (с. 29); в ходе построения 

полосчатой диаграммы, иллюстрирующей число стран, с которыми у России есть 

сухопутные морские границы (с. 28). 

5. Страницы юного читателя (4 ч) 

Школьник составляет аннотации к сборникам рассказов своих любимых авторов (с. 

12-13). 

Выпускник начальной школы подводит итоги чтения литературных произведений, 

 предложенных в учебнике. Целесообразно познакомиться с отчетами школьников, 

которые, оценивая свою начитанность, подтверждают готовность изучать литературу в 5 

классе (с. 14-15, 21). 

6. Оценка умений решать практические задачи (4 ч) 

4 классе ребенок подводит итоги, оценивая свои умения пользоваться различными 

измерительными инструментами (с. 22-23). 

К программным требованиям относится умение выпускника оценивать свои 

умения заходить в Интернет при помощи персонального компьютера с целью получения 

необходимой информации, а также использовать смартфон для фотографирования и выхода 

в Интернет (с. 23). 

Ученики в течение недели наблюдают за погодными изменениями, фиксируя их в 

дневнике достижений. При условии, что задания выполняются в каникулярные дни, 
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целесообразно по окончании обсудить в классе результаты наблюдений и их фиксацию с 

помощью метеознаков (с. 32-33). 

7. Самооценка готовности работать с разными источниками 

информации (6 ч) 

Задания дневника помогают ребенку осознать, что он самостоятельно может 

извлечь информацию из аннотации к учебнику и составить собственную аннотацию к 

сборнику рассказов (с. 6-7). 

Оценивая навык работы со словарями, ребенку необходимо определить условное 

обозначение и назначение каждого из семи словарей учебника русского языка, 

охарактеризовать умение работать со словарями по другим предметам и опыт 

использования возможностей Интернета (с. 8-9). 

Продолжая разговор о готовности выпускника начальной школы использовать 

разные источники информации, следует обратиться к с. 10-15 дневника достижений. 

Ученик составляет аннотацию к сборнику рассказов своего любимого писателя, 

следуя представленному в дневнике алгоритму (с.12-13). 

Педагоги имеют возможность обсудить в ходе освоения курса: 

-насколько уверенно школьник подготавливает аннотации к сборникам 

рассказовти (с.12-13); -успешность выступлений с докладами на заседаниях научного клуба 

младших школьников, сопровождаемых компьютерными презентациями и оформленным 

списком используемой литературы (с.26-27). 

8. Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (6 ч) 

первые дни школьных занятий школьник отмечает свои физкультурно-спортивные 

достижения за прошедший период. Поскольку на развороте (с.4-5) требуется подпись 

родителей, они вовлекаются в разговор, который касается физических возможностей и 

здоровья обучающегося. 

этом возрасте обучающийся готов объективно оценить свою готовность обсуждать 

успехи и затруднения при самостоятельном изучении новых тем (с. 10-11), участвовать в 

коллективных формах работы (с.20). 

Он оценивает и обсуждает с учителем и одноклассниками свои достижения по 

английскому языку ( с.16-17). 

Отчитываясь за проведенное учебное занятие (заседание клуба), школьник дает 

оценку своей деятельности, которую подтверждает учитель (с.21). 

Желание участвовать в общественной жизни школы подтверждается готовностью 

проводить беседу с младшими ребятами на тему: «Прочему надо обязательно следить за 

своей осанкой?» (с.24-25). 

выпускном классе педагоги ожидают от ребенка, что он сможет объективно 

подойти 

оценке культуры общения между людьми, оценив степень своего влияния на 

характер этого общения (с.34-35). 

9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и 

особенности их оценки (3ч.) 

Ребенок фиксирует состояние своего здоровья за прошедший учебный год, что 

подтверждается подписью родителей (с.5). Понимание значимости этого проверяется 

готовностью к проведению беседы с первоклассниками (с.24), к выступлению на заседании 

научного клуба младших школьников о вреде курения (с.26). Физкультурно-спортивные 

успехи выпускник фиксирует с помощью таблицы сравнения достижений предыдущего 

учебного года и завершающего: бег, прыжки, подтягивание, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу и т.д. (с.37). 

 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Учусь оценивать свои успехи» 

1 класс 
 

№ Тематические линии и темы Кол-во 
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часов 

1 Анализ обложки дневника 1 

2 Самоопределение обучающегося в окружающем его мире 8 

2.1 Это мой документ для школы, дома, двора, похода 1 

2.2 Страница фотоальбома первоклассника 3 

2.3 Я усею переходить дорогу 2 

2.4 Я могу назвать свой адрес и нарисовать свой дом 1 

2.5 Мои достижения 1 

3 Дневник достижений и научные клубы младшего школьника 4 

3.1 Я хочу вступить в научный клуб 1 

3.2 Я вступаю в клуб «Ключ и заря» 1 

3.3 Я хочу вступить в клуб «Мы и окружающий мир» 2 

4 Оценка результатов исследовательской деятельности 4 

4.1 Я могу предсказать погоду на завтра 1 

4.2 Я могу рассказать о погоде за окном с помощью рисунка 1 

4.3 Я участвую в создании определения растений родного края 2 

5 Страницы юного читателя 2 

5.1 Я хорошо читаю и могу находить интересные книги самым 1 

удобным способом 

5.2 Я знаю, что книги иллюстрируют художники, и могу 1 

самостоятельно найти в Интернете 

6 Оценка умений решать практические задачи 2 

6.1 Я знаю и соблюдаю все правила безопасного поведения 1 

6.2 Мои достижения 1 

7 Самооценка готовности работать с разными источниками 5 

информации 

7.1 Это мой документ для школы, дома, двора, похода 1 

7.2 Я разбираюсь в знаках дорожного движения 1 

7.3 Я умею пользоваться метеознаками 1 

7.4 Я использую интернет-ресурсы 2 

8 Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми 5 

8.1 Я могу рассказать о моей школе и моем классе 1 

8.2 Я участвую в беседе о правилах безопасного поведения 1 

8.3 Мои занятия после школы 1 

8.4 Я вступаю в научный клуб младшего школьника 2 

9 Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные 2 

успехи и особенности их оценки 

9.1 Я могу предсказать погоду на завтра 1 

9.2 Мои спортивные достижения 1 
 Всего 33 

 
2 класс 

№ Тематические линии и темы Кол-во 

часов 

1 Анализ обложки дневника и обращение к младшему школьнику 1 

2 Самоопределение обучающегося в окружающем его мире 6 

2.1 Это мои документы для школы, дома, проекта, экскурсии, спорта 1 

2.2 В летние каникулы я много узнал(а) о своей малой Родине 2 

2.3 Участие в олимпиадах, конкурсах, физкультурно-спортивных 1 

мероприятиях 

2.4 Мои достижения 1 
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2.5 День Конституции Российской Федерации 1 

3 Дневник достижений и научные клубы младшего школьника 3 

3.1 Я вступаю в клуб «Конструкторское бюро» 1 

3.2 Я готов(а) участвовать в олимпиаде по математике клуба 2 

«Конструкторское бюро» 

4 Оценка результатов исследовательской деятельности 4 

4.1 Я узнал(а) много нового и интересного о природе своего края 2 

4.2 Я умею вести длительные наблюдения и проводить опыты 2 

5 Страницы юного читателя 2 

5.1 Я постоянно читаю произведения из учебника и хрестоматии по 2 

литературному чтению 

6 Оценка умений решать практические задачи 2 

6.1 Я умею ориентироваться во времени 1 

6.2 Я умею пользоваться календарем 1 

7 Самооценка готовности работать с разными источниками 5 

информации 

7.1 Я умею работать с учебником 2 

7.2 Я знаю названия многих словарей и их назначения 1 

7.3 Я умею пользоваться словарями 1 

7.4 Я умею работать с картиной 1 

8 Оценка умений обращаться со сверстниками и взрослыми 8 

8.1 Я могу рассказать о моем учителе и моих друзьях 1 

8.2 Я оцениваю успехи в научных клубах и умения читать и писать 1 

8.3 Я могу рассказать о своей малой Родине 1 

8.4 Я люблю принимать участие в коллективных формах работы 2 

8.5 Я могу сделать учебные пособия своими руками 3 

9 Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и 3 

особенности их оценки 

9.1 Я узнал(а) много нового их хрестоматии по окружающему миру 2 

9.2 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 1 
 Всего 34 

 

3 класс 
 

№ Тематические линии и темы Кол-во 

часов 

1 Анализ обложки дневника и обращение к младшему 1 

школьнику 

2 Самоопределение обучающегося в окружающем его мире 6 

2.1 Мои основные достижения во втором классе 1 

2.2 Мои успехи в коллективных формах работы 1 

2.3 Я постоянно осваиваю азбуку вежливости 1 

2.4 Я знаю и соблюдаю правила безопасного поведения на улице и 1 
 дома  

2.5 Я готов(а) к сдаче нормативов ГТО 1 

2.6 Мои впечатления 1 

3 Дневник достижений и научные клубы младшего школьника 2 

3.1 Я принимаю активное участие в работе научных клубов 1 

3.2 Я принимаю участие в работе клуба «Конструкторское бюро» 1 

4 Оценка результатов исследовательской деятельности 3 

4.1 Я много узнал(а), изучая окружающий мир 1 

4.2 Я умею наблюдать за изменениями погоды 1 
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4.3 Я принимаю активное участие в олимпиадах и конкурсах 1 

5 Страницы юного читателя 2 

5.1 Я люблю читать и много читаю 1 

5.2 Я умею составлять сборник авторских произведений или 1 

народных сказок 

6 Оценка умений решать практические задачи 5 

6.1 Мои достижения при изучении математики 1 

6.2 Я могу применить знания, полученные при изучении 1 

окружающего мира, в повседневной жизни 

6.3 Я умею читать условные обозначения плана местности 1 

6.4 Я умею наблюдать за изменениями погоды 1 

6.5 Мои достижения-поделки, изготовленные пи изучении 1 

технологии 

7 Самооценка готовности работать с разными источниками 8 

информации 

7.1 Мои из своих учебников достижения по работе с текстом в 3 2 

классе 

7.2 Я умею пользоваться словарями из своих учебников и 2 

хрестоматий 

7.3 Я хорошо ориентируюсь в своих учебниках, хрестоматиях и 1 

справочниках 

7.4 Я умею работать с картиной художника 1 

7.5 Я умею работать с информацией, используя компьютер 1 

7.6 Я учусь слушать и слышать музыку, учусь правильно петь 1 

8 Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми 5 

8.1 Я умею пользоваться справочными электронными изданиями 1 

8.2 Я готов(а) обсудить с одноклассниками мои успехи в 1 

коллективных формах работы и общении 

8.3 Я могу рассказать об окружающем мире первокласснику 1 

8.4 Я обсуждаю с одноклассниками правила безопасного 1 

поведения в быту, на улице и дома 

8.5 Я участвую в беседе, связанной с участием в научных клубах 1 

младших школьников 

9 Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи 2 

и особенности их оценки 

9.1 Мое здоровье и физкультурно-спортивные достижения. Я 1 

применяю знания о здоровье в повседневной жизни 

9.2 Я знаю, соблюдая правила безопасного поведения и уверен(а), 1 

что мое здоровье во многом зависит от меня 
 Всего 34 

4 класс 
 

№ Тематические линии и темы Кол-во 

часов 

1 Анализ обложки дневника и обращение к младшему 1 

школьнику 

2 Самоопределение обучающегося в окружающем его мире 6 

2.1 Это информация обо мне и моей школе. Мои успехи в учебе 2 

2.2 Я могу рассказать о природе своего края 2 

2.3 Мое главное достижение. Социальная практика 2 

3 Дневник достижений и научные клубы младшего школьника 2 

3.1 Участие в работе научных клубов 1 
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3.2 Документы, подтверждающие участие 1 

4 Оценка результатов исследовательской деятельности 2 

4.1 Я научился(-лась) работать с географической картой и планом 1 

местности 

4.2 Я могу построить план местности 1 

5 Страницы юного читателя 4 

5.1 Я могу составить аннотацию к сборнику рассказов 2 

5.2 Я люблю уроки по литературному чтению 2 

6 Оценка умений решать практические задачи 4 

6.1 Я знаю, какие умения необходимы в повседневной жизни 2 

6.2 Я могу записать погоду сегодняшнего дня с помощью 1 

условных знаков 

6.3 Участие в олимпиадах и конкурсах 1 

7 Самооценка готовности работать с разными источниками 6 

информации 

7.1 Я знаю, кто создает учебники 1 

.2 Я умею пользоваться словарями из своих учебников 2 

7.3 Я могу самостоятельно изучать новые темы 2 

7.4 Я могу выступить на заседании научного клуба 1 

8 Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми 6 

8.1 Я могу рассказать о моих учителях, друзьях, успехах в учебе 1 

8.2 Я обсуждаю, как необходимо самостоятельно изучать новые 1 

темы 

8.3 Я участвую в коллективных формах работы 1 

8.4 Мои первые достижения в английском языке 1 

8.5 Я знаю, как важно быть доброжелательным и внимательным 2 
 человеком  

9 Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи 3 

и особенности их оценки 

9.1 Я изучаю человеческий организм и соблюдаю правила 2 

здорового образа жизни 

9.2 Мои достижения в физкультурно-спортивных занятиях 1 
 Всего 34 

 

 

 

 
Курс внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» 

Курс изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 классе — 33 ч; со 2 по 4 

класс – по 34 ч.; всего — 135 ч. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мы и окружающий мир» 

области планируемых результатов будут формироваться: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; принятие образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; экологическая 

культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; гражданская 

идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за общее 

благополучие; осознание своей этнической принадлежности; гуманистическое сознание; 
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социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

внешняя; самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; эстетические потребности, ценности и чувства; этические чувства, 

прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

гуманистические и демократические ценности много национального российского 

общества. 

Вырабатывается умение обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать помощь 

и сотрудничество; определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный 

контроль; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; вести устный и письменный диалог; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии. 

У обучающихся сформируется умение удерживать учебную задачу; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность 

действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; различать способ и результат действия; осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 
 

Обучающиеся научатся выделять необходимую информацию из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); собирать 

обрабатывать (извлечение необходимой информации из различных источников), 

(определение основной и второстепенной), передавать информацию (устным, письменным, 

цифровым способами); анализировать; сравнивать; презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); применять и представлять информацию; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: осознавать ценность природы 

родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение; выбирать 

оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности; собирать 

материал и составлять портфолио о родном крае. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мы и окружающий мир» 
 

1 класс 

«Мы и окружающий мир» (33 ч) 

Тема 1. Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я —первоклассник». 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — самопрезентация. 1час: Я — 

ученик первого класса. Мои интересы. Мой портрет. 1час: Я и моя семья (возможно с 

привлечением родителей). 

Примечание к теме 1. Материал, подготовленный учащимися о себе и семье, 

можно использовать для оформления портфолио учащегося. 

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — диалог. Чтотакое научный клуб 

младшего школьника «Мы и окружающий мир» (работа по учебнику «Окружающий мир» 1 

класс. 

Кто может вступить в клуб. Какие вопросы из окружающего мираинтересуют 

учащихся (для уточнения тематического планирования). Мое домашнее животное или 

растение (рисунок, рассказ). 

Тема 3. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия по городу (селу и 

т.п.). Где можно узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта 

«Путешествие от дома до школы». 

Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего нужна лупа? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в лес. Как можно 

рассматривать окружающий мир. В чем отличия живой и неживой природы. Что такое лупа. 

Насекомые — часть живой природы. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. 

Оформление настольной игры «Живое–неживое». 

Тема 5. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Кожа — 

орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Что можно увидеть на 

коже через лупу. Уход за кожей. Правила безопасности. 

Тема 6. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Язык — 

орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Секреты языка. Правила 

ухода за полостью рта. Правила безопасности. 

Тема 7. Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или для чего 

нужны фильтры? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Опыт со 

снегом. Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры. Как 

сделать фильтр своими руками. Подготовка отчета о выполненной работе в форме 

фотографий, рисунков. Тема 8. Времена года. Почему год круглый? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа, путешествие 

по временам года. Времена и месяцы года. Когда я родился. Признаки времен года. Жизнь 

растений и животных в каждое время года. Игры на каждое время года. 

Тема 9. Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Человек — 

часть живой природы. Отличия человека от живых организмов. Оформление результатов 

наблюдений с помощью рисунка. 

Тема 10. Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные 

способы распространения растений. Возможно проведение экскурсий. 

Аудиторное (2 ч). Защита мини-проекта «Путешествие семян». Оформление 

результатов наблюдений с помощью рисунка, фотографий. 
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Тема 11. Природа моего края. Что такое Красная книга? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Исчезающие растения и животные родного края. Растения и животные родного 

края, которые занесены в Красную книгу. Оформление результатов наблюдений с помощью 

книжки-малышки. 

Тема 12. Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Жизнь деревьев, 

кустарников и трав в зимнее время года. Помощь животным. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Конструирование кормушки. 

Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Правила 

безопасного поведения на водоемах с приходом весны. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Подготовка к 

защите проекта «Календарь природы». 

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения. Внеаудиторное (1ч). 

Форма 

проведения занятия — экскурсия. Природные явления: снег, ветер… 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Правила 

безопасного поведения при сходе снега и падании сосулек. Подготовка к защите проекта 

«Календарь природы». 

Тема 15. Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Признаки весны 

(высокое солнце, тело, таяние снега и льда, прилет птиц и т.п.). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Защита 

проекта 

«Календарь природы». 

Тема 16. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. На 

конференции учащиеся представляют свои творческие работы, выполненные в течение 

учебного года. На конференцию можно пригласить учащихся других классов, родителей. 

Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания для будущих членов клуба «Мы и 

окружающий мир», расположенных в учебнике 1 класса «Окружающий мир». Учитель и 

родители помогают заполнить два конверта! 

 

2 класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» 

(34 ч) 

Тема 1. Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом! Аудиторное (2 

ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Живая и неживая природа. Где и как найти ответы на вопросы (энциклопедия, 

атлас, Интернет и т.п.). 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. 

Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Олимпиада 

проводится в два этапа: 1 этап — практическая часть. Опыт «В любом растении есть вода», 

«Какая вода чистая». 

2 этап — ответы на вопросы олимпиады. Подведение итогов, отчет. 

Тема 3. Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Жизнь и значение растений». Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. 

Наблюдения за растениями. Значение солнца в жизни растений. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта, олимпиада 
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«Жизнь и значение растений в жизни человека». 

Тема 4. Красная книга. Растения нашего края. 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Размножение растений». 

Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. 

Способы размножения растений нашего края. 

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — защита  мини-проекта 

«размножение растений», олимпиада «Дыхание, питание и размножение растений». 

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация растений».

 Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятий — практическая работа, олимпиада. 

2 часа - практическая мини-конференция «Культурные растения нашего края»; 2 часа — 

олимпиада. Культурные растения. Классификация растений. Размножение растений. 

Рисунок «Моё любимое растение». 

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 1). Форма проведения занятия — конкурс, практическая 

работа. 

Аудиторное (2 ч). Звезды и планеты. Живая и неживая природа. Сезонные 

изменения в природе. Свойства воздуха и воды. Размножение растений. Разработка 

экологических знаков. Заповедные места твоего края. 

Тема 7. Как защищаются животные? Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Животные и их разнообразие». Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — практическая работа, олимпиада. 1 

час — защита животных. Способы защиты диких животных от хищников. 1 час — 

олимпиада. 

«Животные и их разнообразие». 

Тема 8. Для чего необходим режим дня. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — практическая работа. Защита 

проекта 

«Режим рабочего и выходного дня». Правила здорового образа жизни. 

Тема 9. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств 

человека». Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 2). Форма проведения занятий — 

олимпиада. Аудиторное (2 ч). Олимпиада «Органы чувств человека». Значение природы в 

жизни человека. 

Тема 10. Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. 

Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 2). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия по улицам города, 

поселка. Правила безопасного поведения на улице. 

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта «Правила 

безопасного поведения». Ответы на данные задания отправляются почтовым письмом в 

клуб для участия в конкурсе. 

Тема 11. От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный 

двор». Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. Учебник «Окружающий 

мир» (2 класс, часть 2, с. 91). 

Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — экскурсия на школьный двор. 

Анализ состояния школьного двора. Акция «Убери школьный двор». 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — олимпиада. Правила безопасного 

поведения на улице. 

Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 2, с. 119, 121). Форма проведения занятия — конкурс. 

Аудиторное (2 ч). Разновидности животных. Охрана животных. Условия для жизни 

человека. Правила гигиены (конкурс разработки предупреждающих знаков). Правила 
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здорового и безопасного образа жизни. Государственная символика. Исторические 

достопримечательности моего края. 

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов 

работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 2 класс. 

класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» 

(34 ч) 

Тема 1. Письмо экологам. Учебник окружающего мира (3 класс,часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Наблюдение за жизнью животных и растений летом. Экологическая обстановка в родном 

крае. Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школьников на учебный 

год. Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование на 

местности. Компас». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Ориентирование на 

местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и различие. Ориентирование на 

местности с помощью компаса. 

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк. 

Фотографирование объектов живой и неживой природы.  

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — практическая работа, олимпиада. 

Подготовка к выставке «Этот удивительный мир». Олимпиада. Тела живой и неживой 

природы. Отличия тела от вещества. 

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — выставка фото, рисунков. Проведение 

выставки «Этот удивительный мир». 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Свойства воды в 

газообразном, жидком и твердом состоянии. 

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. 

Источники загрязнения воды в нашем крае. Способы очистки воды. Значение воды в жизни 

человека. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Свойства воды. Тема 

6. 

Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — лабораторный практикум. 

Практическое рассмотрение свойств воздуха. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Описание результатов 

лабораторной работы. 

Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник 

«Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Карта, глобус, меридиан. 

Ориентирование по физической карте России. Стороны горизонта. Тела, частицы, 

вещества. 

Свойства воздуха и воды. Темы заседаний научного клуба. 

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы». Учебник «Окружающий мир» 

(3 класс, часть 2). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — конференция. Коллекции 

полезных ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых родного края. Проект 

природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые». 

Тема 9. Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 
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Тема 10. Помощь животным весной. Доклады. Учебник «Окружающий мир» (3 

класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Проект 

«Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников «Как помочь 

животным весной». Тема 11. История моего края (города, села, поселка). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. 

Тема 12. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое 

кольцо России». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Древнерусские города. 

Золотое кольцо России. 

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник 

«Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Полезные ископаемые. 

Почва. Человек и природные сообщества. Исчезающие животные родного края. 

Тема 14. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов 

работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 3 класс. 

 

3 класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» 

(34 ч) Тема 1. Культура моих предков. 

Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в 

исторический (краеведческий, школьный) музей. 

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. Народные праздники. 

Любимый праздник моей семьи. 

Тема 3. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вращение 

Земли». 

«Природные зоны». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Вращение Земли 

вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. Природные зоны. Тема 4. Роль леса в жизни 

людей. 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. 

Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. 

Учебник 

«Окружающий мир» (4 класс, часть 1). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проект. Тема 6. История моей 

школы. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир». Учебник «Окружающий 

мир» (4 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. 

Тема 8. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен 

организм человека». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Как устроен организм 

человека. Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. Как человек двигается. 

Нервная система человека. 

Тема 9. Человек — часть природы. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. 

Тема 10. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен 

организм человека». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Органы чувств 

человека. Органы пищеварения и дыхания. 

Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Путешествие по странам мира». Учебник «Окружающий мир» (4 
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класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 13. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как 

летопись истории России». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. 

Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. Герои Великой Отечественной войны. 

Тема 14. Человек в мире природы и культуры. Учебник «Окружающий мир» (4 

класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Тайны твоего 

организма. 

Государства и столицы мира. Конституция Российской Федерации. Тема 15. 

Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — итоговая конференция. 

Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир». 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мы и окружающий мир» 

 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я 

первоклассник». 

1 

2 Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я 

первоклассник». 

1 

3 Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 1 

4 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для 

чего его надо знать? 

1 

5 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для 

чего его надо знать? 

1 

6 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для 

чего нужна лупа? 

1 

7 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для 

чего нужна лупа? 

1 

8 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 1 

9 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 1 

10 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а 

лимон кислый? 

1 

11 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а 

лимон кислый? 

1 

12 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть 

снег? Для чего нужны фильтры? 

1 

13 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть 

снег? Для чего нужны фильтры? 

1 

14 Времена года. Почему год круглый? 1 

15 Времена года. Почему год круглый? 1 

16 Человек - часть природы 1 

17 Человек - часть природы 1 
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18 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 1 

19 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 1 

20 Природа моего края. Что такое Красная книга 1 

21 Природа моего края. Что такое Красная книга 1 

22 Живая и неживая природа. Как живут растения и 

животные зимой? 

1 

23 Живая и неживая природа. Как живут растения и 

животные зимой? 

1 

24 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного 

озера. 

1 

25 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного 

озера. 

1 

26 Природные явления. Правила безопасного поведения. 1 

27 Природные явления. Правила безопасного поведения. 1 

28 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

29 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

30 Конференция. Защита портфолио. 1 

31 Конференция. Защита портфолио. 1 

32 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб. 2 

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во 
  часов 

1 Научный клуб младшего школьника. Удивительное 

рядом! 

2 

2 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

Вода . Свойства воды. 

2 

3 Для чего растениям солнце. 2 

4 Красная книга. Растения нашего края. 4 

5 Практическая миникоференция. Тема«Культурные 

растения». 

4 

6 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 2 

7 Как защищаются животные. 2 

8 Для чего необходим режим дня. 2 

9 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 2 

10 Как избежать беды? Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 

4 

11 От кого зависит чистота на улице. 4 

12 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 2 

13 Конференция. Защита портфолио. 2 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Письмо экологам. Учебник окружающего мира 1 

2 Письмо экологам. Учебник окружающего мира 1 

3 Внимание конкурс! Олимпиадные задания: 

«Ориентирование на местности. Компас». 

1 

4 Внимание конкурс! Олимпиадные задания: 1 
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«Ориентирование на 

местности. Компас». 

5 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

6 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

7 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

8 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

9 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 

Олимпиадные задания: 

1 

«Свойства воды». 

10 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 

Олимпиадные задания: 

1 

«Свойства воды» 

11 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 1 

12 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 1 

13 Олимпиадные задания: «Свойства воздуха» 1 

14 Олимпиадные задания: «Свойства воздуха» 1 

15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

17 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

18 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

19 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

20 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

21 Безопасное поведение в лесу. 1 

22 Безопасное поведение в лесу. 1 

23 Помощь животным весной. Доклады. 1 

24 Помощь животным весной. Доклады. 1 

25 История моего края (города, села, поселка). 1 

26 История моего края (города, села, поселка). 1 

27 История моего края (города, села, поселка). 1 

28 История моего края (города, села, поселка). 1 

29 Олимпиадные задания: «Путешествие по времени» 1 

30 Олимпиадные задания: «Путешествие по времени» 1 

31 Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

32 Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 

4 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Культура моих предков. 1 

2 Культура моих предков. 1 

3 Традиции, праздники моего народа, моей семьи 1 

4 Традиции, праздники моего народа, моей семьи 1 

5 Олимпиадные задания: «Вращение Земли», «Природные 

зоны». 

1 

6 Олимпиадные задания: «Вращение Земли», «Природные 

зоны». 

1 

7 Роль леса в жизни людей 1 

8 Роль леса в жизни людей 1 
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9 Роль леса в жизни людей 1 

10 Роль леса в жизни людей 1 

11 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

12 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

13 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

14 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

15 История моей школы. 1 

16 История моей школы. 1 

17 Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир» 1 

18 Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир» 1 

19 Олимпиадные задания: «Как устроен организм 

человека» 

1 

20 Олимпиадные задания: «Как устроен организм 

человека» 

1 

21 Человек — часть природы 1 

22 Человек — часть природы 1 

23 Олимпиадные задания: «Как устроен организм 

человека». 

1 

24 Олимпиадные задания: «Как устроен организм 

человека». 

1 

25 10 городов мира, которые надо увидеть. 1 

26 10 городов мира, которые надо увидеть. 1 

27 Память моего края о героях Великой Отечественной 

Войны. 

1 

28 Память моего края о героях Великой Отечественной 

Войны. 

1 

29 Олимпиадные задания: «Москва как летопись истории 

России». 

1 

30 Олимпиадные задания: «Москва как летопись истории 

России». 

1 

31 Человек в мире природы и культуры. 1 

32 Человек в мире природы и культуры. 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Город мастеров» 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» в качестве 

приоритетной задачи развития личности школьника определяет социальное и спортивно-

оздоровительное направления. Программа связана с предметными областями учебного 

плана «Окружающий мир» и «Технология». 

Курс изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 и 2 классах — по 17 ч, 

в 3 и 4 классах — по 19 ч, всего — 72 ч. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 

Личностные результаты освоения курса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, предусматривают: 
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— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения; 

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты предусматривают: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических); 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 

1 класс (17 ч) 

 

Животные — часть природы (2 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, раскрашивание, 

складывание, отгибание, склеивание. Задание для обучающихся. Найдите в середине 

тетради и рассмотрите фотографию фигурок домашних животных. Они сделаны из 

сложенной вдвое бумаги. Выберите понравившиеся вам фигурки и сделайте их. Составьте 

композицию из сделанных фигурок. Найдите в середине тетради и рассмотрите фотографии 

фигурок диких животных. Они сделаны из двух одинаковых деталей. Выберите 

понравившиеся вам фигурки и сделайте их. Составьте композицию из сделанных фигурок. 

Растения — часть природы (1 ч) Оборудование: цветная бумага, картон, 

ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в середине тетради и 

рассмотрите аппликацию из листьев. Придумайте и сделайте свою аппликацию. 

Распределите работу между собой. 

Природа и ее сезонные изменения (4 ч) Оборудование: цветная бумага, картон, 

ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

наклеивание, склеивание, составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в 

середине тетради и рассмотрите аппликации времен года: «Весна», «Лето», «Осень», 

«Зима». Выберите одну аппликацию и сделайте ее. Распределите работу между 

собой. 

Дары осени (2 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, 

клейкарандаш, подкладной лист. Технологические операции: вырезание ножницами, 

подбор бумаги, разметка по шаблону, надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 
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Задание для обучающихся. Найдите в середине тетради и рассмотрите фотографии овощей, 

фруктов и корзин для них. Распределите работу так, чтобы сделать обе поделки. 

Снежные загадки (2 ч) Оборудование: цветная бумага, нитки, ножницы, карандаш 

ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: вырезание ножницами, 

подбор бумаги, складывание, разметка по шаблону, разметка на глаз, надрезание 

ножницами, сборка деталей, склеивание. Задание для обучающихся. Найдите в середине 

тетради и рассмотрите фотографии снежинок-балерин. Распределите работу между собой и 

сделайте разноцветные снежинки. С помощью нитки соберите из них новогоднюю 

гирлянду. 

Зимующие птицы (1 ч) Оборудование: картон, ножницы, клей-карандаш, 

подкладной лист. Технологические операции: вырезание ножницами, вырывание, сборка 

деталей, склеивание. Задание для обучающихся. Рассмотрите зимующих птиц, сделанных 

из бумаги. Это галка и сорока. Распределите между собой работу и сделайте поделки. 

Какие растения весной цвести торопятся (2 ч) Оборудование: цветная бумага, 

картон, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной 

лист.  Технологические операции: вырезание ножницами, подбор материала, разметка по 

шаблонам, надрезание ножницами, склеивание, составление композиции. Задание для 

обучающихся. Найдите в середине тетради и рассмотрите аппликацию цветущих 

травянистых растений. Это прострел и ветреница. Распределите между собой работу и 

сделайте аппликации весенних цветов. 

В лес по ягоды пойдем (2 ч) Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей ПВА, подкладной лист. Технологические 

операции: вырезание ножницами, подбор материала, скатывание, раскрашивание, 

склеивание. Задание для обучающихся. Найди в середине тетради и рассмотри аппликации 

ягод из мятой бумаги. Это малина, черника и брусника. Выбери одну из композиций и 

сделай ее. 

С лукошком за грибами (1 ч) Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор материала, склеивание, составление композиции. Задание для 

обучающихся. Найдите в середине тетради и рассмотрите аппликацию съедобных грибов. 

Распределите работу, сделайте все грибы и составьте композицию. 

2 класс (17 ч) 

Аист (1 ч) Оборудование: нитки швейные, ножницы, карандаши цветные, шило, 

клей- карандаш, подкладной лист. Технологические операции: вырезание ножницами, 

раскрашивание, прокалывание шилом, надрезание ножницами, складывание, склеивание. 

Задание для обучающихся. Найди в цветном приложении (середина тетради) фотографию 

белого аиста, выполненного из бумаги. Сделай такого аиста для оформления класса ко Дню 

защиты природы. 

Волчок (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, шило, 

зубочистка, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги, 

вырезание ножницами, разметка по шаблону, прокалывание шилом, отгибание, склеивание. 

Задание для обучающихся. Найди в цветном приложении (середина тетради) фотографию 

волчка. Сделай такой волчок для классного соревнования «Самый юркий волчок». 

Земная группа планет Солнечной системы (3 ч) Оборудование: цветная бумага, 

картон, швейные нитки, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону,  

прокалывание шилом, завязывание узелка, склеивание. Задание для обучающихся. Найдите 

в цветном приложении (середина тетради) фотографию модели земной группы планет 

Солнечной системы. Рассмотрите рисунок модели, выполненной из цветной бумаги и ниток 

для школьной выставки. Сконструируйте модель из бумаги и ниток, распределив работу 

между собой. 

Цепь питания животных (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, раскрашивание, разметка по шаблону, 

составление композиции, приклеивание. Задание для обучающихся. Найди в цветном 
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приложении (середина тетради) аппликацию «Цепь питания животных». Рассмотри ее и 

выполни. Она пригодится тебе на уроках по окружающему миру. 

Правила поведения на природе (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, клейкарандаш, подкладной лист. Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, составление композиции, приклеивание. 

Задание для обучающихся. Найди в цветном приложении (середина тетради) и рассмотри 

знаки охраны природы. Они будут необходимы для уроков по окружающему миру. 

Изготовь их. 

Садовые цветы (2 ч) Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, карандаш 

ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги, 

вырезание ножницами, разметка по шаблону, сборка по схеме, складывание, склеивание, 

составление композиции, наклеивание. Задание для обучающихся. Найдите в цветном 

приложении (середина тетради) и рассмотрите аппликацию «Садовые цветы». 

Распределите работу по изготовлению цветов для аппликации между собой. Выполните 

работу. 

Комнатные растения (2 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш 

ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: 

подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по шаблону, скатывание, 

склеивание, составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном 

приложении (середина тетради) и рассмотрите карточки с иллюстрацией комнатных 

растений. Эти карточки будут нужны вам на уроках по окружающему миру. Распределите 

работу по изготовлению карточек между собой и подготовьте пособие. 

Культурные растения (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш 

ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: 

подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, раскрашивание, склеивание, 

составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении 

(середина тетради) и рассмотрите карточки с иллюстрацией зерновых и овощных растений. 

Эти карточки будут нужны вам на уроках по окружающему миру. Распределите работу по 

изготовлению карточек между собой и подготовьте пособие. 

Новый год (3 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, 

клейкарандаш, дырокол, подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги, 

вырезание ножницами, разметка по шаблону, надрезание, складывание, скатывание, 

склеивание. Задание для обучающихся. Найди в цветном приложении (середина тетради) и 

рассмотри новогодние игрушки (елка, снежинка). Выбери одну из игрушек и подготовь ее 

для подарка своим родным. 

Земноводные и пресмыкающиеся (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, надрезание ножницами, 

разметка по шаблону, складывание, надрезание, склеивание, сборка. Задание для 

обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) и рассмотрите рисунки  

поделок: черепахи, змеи, лягушки. Распределите поделки между собой и выполните их. 

Схема развития цыпленка (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

склеивание, составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном 

приложении (середина тетради) и рассмотрите аппликацию «Схема развития цыпленка». 

Она состоит из четырех фрагментов: «Курица», «Курица, сидящая на яйцах», 

«Вылупившийся цыпленок», «Подросший цыпленок». 

3 класс (19 ч) 

Модель глобуса (2 ч) Оборудование: лист бумаги зеленого цвета, брусок 

пенопласта, ножницы, макетный нож, карандаши цветные, шило, тонкая спица, клей ПВА, 

подкладной лист. Технологические операции: раскрашивание, вырезание ножницами, 

прокалывание шилом, вырезание макетным ножом, скручивание, склеивание, сборка 

модели. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) 

фотографию модели глобуса, выполненной из бумаги. Распределите работу между собой. 
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Сделайте такую модель для уроков окружающего мира. 

Многослойная аппликация «Холмы» (2 ч) Оборудование: цветная бумага, 

ножницы, карандаш ТМ, цветные карандаши, линейка, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону,  

разметка по линейке, складывание, склеивание, составление композиции. Задание для 

обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) фотографию 

многослойной аппликации «Холмы». Обратите внимание на цвет картона и бумаги, из 

которых выполнена аппликация, и на расположение объектов. Сделайте аппликацию. 

Модель компаса (2 ч) Оборудование: цветная бумага и картон, ножницы, шило, 

зубочистка, карандаш ТМ, клей-карандаш, клей ПВА, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, прокалывание 

шилом, скручивание, склеивание. Задание для обучающихся. Найдите в цветном 

приложении (середина тетради) фотографию модели компаса. Обратите внимание на цвет 

картона и бумаги, из которых выполнена модель. Сделайте модель для уроков 

окружающего мира. 

Модель термометра (1 ч) Оборудование: цветной картон, нитки вязальные белого 

и красного цвета, ножницы, макетный нож, шило, линейка, карандаш ТМ, клей ПВА, 

подкладной лист. Технологические операции: подбор картона, вырезание ножницами, 

разметка по шаблону, разметка по линейке, рицовка, сгибание, прокалывание шилом, 

склеивание, связывание узелком. Задание для обучающихся. Найди в цветном приложении 

(середина тетради) фотографию модели термометра из цветного картона. Сделай эту модель 

для уроков окружающего мира. 

Аппликация «облака» (2 ч) Оборудование: цветная бумага и картон, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, склеивание, 

составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении 

(середина тетради) фотографию аппликации «Облака». Обратите внимание на цвет картона 

и бумаги, из которых выполнена аппликация, и на расположение объектов. Сделайте 

аппликацию для уроков окружающего мира. 

Модель состава воздуха (2 ч) Оборудование: цветная и чертежная бумага, 

ножницы, карандаш ТМ, линейка, фломастер черного цвета, клей-карандаш, клей ПВА, 

подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, 

разметка по шаблону, продавливание по линии сгиба, сгибание, оклеивание, склеивание. 

Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) фотографию 

модели состава воздуха, выполненную из чертежной и цветной бумаги. Модель состоит из 

трех частей: «Азот», «Кислород» и «Углекислый газ». Распределите работу между собой и 

сделайте модель состава воздуха для уроков по окружающему миру. 

Аппликация «Этажи леса» (2 ч) Оборудование: цветная бумага, лист картона 

форматом А3, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, линейка, клей карандаш, 

подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги и картона, раскрашивание, вырезание 

ножницами, разметка по шаблону, разметка по линейке, склеивание, составление 

композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) 

фотографию аппликации «Этажи леса». Обратите внимание на цвет картона и бумаги, из 

которых выполнена аппликация, и на расположение объектов. Распределите работу между 

собой, сделайте аппликацию. 

Фигурки животных (1 ч) Оборудование: бархатная цветная бумага и картон, 

ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические операции: 

подбор бумаги и картона, вырезание ножницами, разметка по шаблону, склеивание, 

составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении 

(середина тетради) фотографии силуэтов фигурок животных, которые обитают на поле. 

Сделайте силуэты животных из бархатной бумаги. 

Многослойная аппликация «луг и его обитатели» (2 ч) Оборудование: цветная 

бумага и картон, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной 

лист. Технологические операции: подбор бумаги и картона, раскрашивание, вырезание 
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ножницами, разметка по шаблону, складывание, отгибание, склеивание, составление 

композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) 

фотографию многослойной аппликации «Луг и его обитатели». Обратите внимание на цвет 

картона и бумаги, из которых выполнена аппликация, и на расположение объектов. 

Сделайте аппликацию. 

Многослойная аппликация «обитатели водоема» (2 ч) Оборудование: цветная 

бумага и картон, ножницы, карандаш ТМ, линейка, карандаши цветные, клей-карандаш, 

подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, 

разметка по шаблону, разметка по линейке, складывание, отгибание, склеивание, 

составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в середине тетради и 

рассмотрите фотографию многослойной аппликации «Обитатели водоема» из бумаги и  

картона. Распределите работу между собой, сделайте аппликацию. 

Схема «лента времени» (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш 

ТМ, клей карандаш, подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги, 

вырезание ножницами, разметка по шаблону, склеивание, составление композиции, сборка. 

Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) 

фотографию схемы 

«Лента времени». Распределите работу между собой и выполните аппликацию. Она 

потребуется вам на уроках по окружающему миру. Схема состоит из четырех частей: 

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Обратите внимание на цвет картона и бумаги, 

из которых выполнены части, и на расположение объектов. Распределите работу между 

собой, сделайте схему для уроков окружающего мира. 

4 класс (19 ч) 

Макет древнейшего славянского поселения (4 ч) Оборудование: бумага серого 

цвета, тонкий коробочный картон, ножницы, макетный нож, карандаш ТМ, клей ПВА, 

подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги и картона, вырезание 

ножницами, разметка по шаблону, скручивание, складывание, отгибание, склеивание, 

надрезание макетным ножом, сборка, составление композиции. Задание для обучающихся. 

Найдите в цветном приложении (середина тетради) фотографию макета древнейшего 

славянского поселения, сделанного из бумаги и коробочного картона. Распределите 

работу между собой, сделайте свой макет для уроков окружающего мира. 

Многослойная аппликация «животные ледяной зоны» (2 ч) Оборудование: 

цветная бумага и картон, ножницы, карандаш ТМ, линейка, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. Технологические операции: подбор бумаги и картона, 

раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по шаблону, складывание, склеивание, 

составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в цветном приложении 

(середина тетради) фотографию многослойной аппликации «Животные ледяной зоны». 

Обратите внимание на цвет картона и бумаги, из которых выполнена аппликация, и на 

расположение объектов. Сделайте аппликацию для уроков окружающего мира. 

Композиция «жители и обитатели тундры» (2 ч) Оборудование: картон серого 

цвета, ножницы, резак, карандаш ТМ, клей-карандаш, клей ПВА, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор картона, вырезание ножницами, рицовка, прорезание 

резаком, разметка по шаблону, сгибание, склеивание. Задание для обучающихся. Найдите в 

цветном приложении (середина тетради) композицию «Жители и обитатели тундры». 

Распределите работу между собой. Сделайте свою композицию из картона для уроков 

окружающего мира. 

Фигурки лесных животных (1 ч) Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

складывание, продавливание по линии сгиба, отгибание, склеивание. Задание для 

обучающихся. Найдите в цветном приложении (середина тетради) фотографию фигурок 

лесных животных. Обратите внимание на цветную бумагу, из которой выполнены фигурки. 

Выберите понравившиеся вам фигурки и сделайте их для уроков окружающего мира. 

Модульные аппликации из цветов (2 ч) Оборудование: чертежная и цветная 

бумага, ножницы, карандаш ТМ, линейка, клей-карандаш, подкладной лист. 
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Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

разметка по линейке, склеивание, составление композиции. Задание для обучающихся. 

Найдите в цветном приложении (середина тетради) фотографию модульных аппликаций из 

цветов. Обратите внимание на цвет картона и бумаги, из которых выполнены аппликации, и 

на расположение объектов. Выберите понравившуюся вам аппликацию и сделайте ее для 

украшения класса к родительскому собранию. 

Фигурки животных пустыни (2 ч) Оборудование: серый картон, ножницы, 

карандаш ТМ, клей карандаш, подкладной лист. Технологические операции: подбор 

картона, вырезание ножницами, разметка по шаблону, рицовка, надрезание ножницами, 

сгибание, склеивание, составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в 

цветном приложении (середина тетради) фотографию фигурок животных пустыни, 

выполненных из серого картона. Сделайте фигурки для уроков окружающего мира. 

Аппликация «Морские обитатели» (2 ч) Оборудование: цветная бумага и картон, 

ножницы, карандаш ТМ, линейка, клей-карандаш, подкладной лист. Технологические 

операции: подбор бумаги и картона, вырезание ножницами, разметка по шаблону, разметка 

по линейке, склеивание, составление композиции. Задание для обучающихся. Найдите в 

цветном приложении (середина тетради) фотографию аппликации «Морские обитатели». 

Обратите внимание на цвет бумаги, из которых выполнена аппликация, и на расположение 

объектов. Сделайте аппликацию для уроков окружающего мира. 

Матрешки (4 ч) Оборудование: лоскутки хлопчатобумажной ткани (красной, 

зеленой, желтой, с цветочным рисунком, белой, светло-коричневой с рисунком и без 

рисунка), узкая тесьма, ножницы, карандаш 2М, нитки швейные, игла швейная, 

фломастеры, клей ПВА, подкладной лист. Технологические операции: подбор ткани, 

вырезание ножницами, раскройка по выкройке, складывание, склеивание, сметывание 

деталей швом «вперед иголка», сшивание деталей швами «строчка» и «через край», 

потайным швом, набивка деталей, приклеивание. Задание для обучающихся. Найдите в 

цветном приложении (середина тетради) фотографию матрешек. Обратите внимание на 

цвет ткани, из которой выполнены матрешки. Сшейте одну из матрешек в подарок. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 
 

1 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Животные — часть природы 1 

2 Животные — часть природы 1 

3 Растения — часть природы 1 

4 Природа и ее сезонные изменения 1 

5 Природа и ее сезонные изменения 1 

6 Природа и ее сезонные изменения 1 

7 Природа и ее сезонные изменения 1 

8 Дары осени 1 

9 Дары осени 1 

10 Снежные загадки 1 

11 С нежные загадки 1 

12 Зимующие птицы 1 

13 Какие растения весной цвести торопятся 1 

14 Какие растения весной цвести торопятся 1 

15 В лес по ягоды пойдем 1 

16 В лес по ягоды пойдем 1 

17 С лукошком за грибами 1 
 Всего 17 
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2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Аист 1 

2 Волчок 1 

3 Земная группа планет Солнечной системы 1 

4 Земная группа планет Солнечной системы 1 

5 Земная группа планет Солнечной системы 1 

6 Цепь питания животных 1 

7 Правила поведения на природе 1 

8 Садовые цветы 1 

9 Садовые цветы 1 

10 Комнатные растения 1 

11 Комнатные растения 1 

12 Новый год 1 

13 Новый год 1 

14 Новый год 1 

15 Новый год 1 

16 Земноводные и пресмыкающиеся 1 

17 Схема развития цыпленка 1 
 Всего 17 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Модель глобуса 1 

2 Модель глобуса 1 

3 Многослойная аппликация «Холмы» 1 

4 Многослойная аппликация «Холмы» 1 

5 Модель компаса 1 

6 Модель компаса 1 

7 Модель термометра 1 

8 Аппликация «Облака» 1 

9 Аппликация «Облака» 1 

10 Модель состава воздуха 1 

11 Модель состава воздуха 1 

12 Аппликация «Этажи леса» 1 

13 Аппликация «Этажи леса» 1 

14 Фигурки животных 1 

15 Многослойная аппликация «Луг и его обитатели» 1 

16 Многослойная аппликация «Луг и его обитатели» 1 

17 Многослойная аппликация «Водоем и его обитатели» 1 

18 Многослойная аппликация «Водоем и его обитатели» 1 

19 Схема «Лента времени» 1 
 Всего 19 
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4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Макет древнейшего славянского поселения 1 

2 Макет древнейшего славянского поселения 1 

3 Макет древнейшего славянского поселения 1 

4 Макет древнейшего славянского поселения 1 

5 Многослойная аппликация «Животные ледяной зоны» 1 

6 Многослойная аппликация «Животные ледяной зоны» 1 

7 Композиция «Жители и обитатели тундры» 1 

8 Композиция «Жители и обитатели тундры» 1 

9 Фигурки лесных животных 1 

10 Модульные аппликации из цветов 1 

11 Модульные аппликации из цветов 1 

12 Фигурки животных пустыни 1 

13 Фигурки животных пустыни 1 

14 Аппликация «Морские обитатели» 1 

15 Аппликация «Морские обитатели» 1 

16 Матрешки 1 

17 Матрешки 1 

18 Матрешки 1 

19 Матрешки 1 

 Всего 1 

9 
 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво 

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со- 

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

(1I) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
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достижении результата. 

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

X-XII классы: 

осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения 

моральных норм, 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков. 

В области формирования социальной культуры ― 

(1I) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и  культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

X-XII классы: 

формирование основ   российской   гражданской   идентичности   ―   усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

формирование   осознанного   и   уважительного   отношения   к   традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― 

Конституции РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение 

правопорядка в обществе. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1I) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

X-XII классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
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российской семьи. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он пред- полагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос- 

тью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис- 

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем сво- 

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справе- 

дливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно- 

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен- 

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравстве- 

нного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 
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социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека ― 

(I1) I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края. 

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

X-XII классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1I) 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 

в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о недопустимости 

плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

X-XII классы: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

(I1) I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; соблюдение порядка 

на рабочем месте. 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение   к   результатам   своего   труда,   труда   других   людей,  к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

X-XII классы: 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I1) I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование 

элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть красоту природы и 

человека; интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

X-XII классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; формирование интереса 

к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений 
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духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ре- 

ализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных пред- 

метов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо- 

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус- 

матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле- 

ктуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, 

но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо- 

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

МАОУ «СОШ №134» взаимодействует с общественными организациями и объединениями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку ребенку, школе; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия с ребенком, школой; 

 увеличение взаимной открытости; 

 Повышение уровня понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы, в официальных 

группах школы в социальных сетях; 

 дни коллективных творческих дел, совместных мероприятий по 

направлениям духовно-нравственного развития в школе. 
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Основные направления Мероприятия 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

• посещение семей, в которых есть 

(или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к 

подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение 

семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные проекты. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

• оформление информационных 

стендов; 

 • тематические общешкольные 

родительские собрания; 

• организация субботников по 

благоустройству территории; 

• организация и проведение 

совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя 

ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

• участие родителей в конкурсах, 

акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца – к 

сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «В школе должно быть все 

прекрасно»; 

• индивидуальные консультации 

(психологическая, логопедическая, 

педагогическая помощь); 

Воспитание трудолюбия, активного 

отношения к учению, труду, жизни 

• участие родителей в ярмарке 

«Дары осени»; 

• организация экскурсий на 

предприятия с привлечением родителей; 

• совместные проекты с 

родителями 

«Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

• организация встреч-бесед с 

родителями – представителями 

различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-

творческих делах по подготовке 

трудовых праздников. 
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Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

• участие в коллективно-

творческих делах; 

• совместные проекты; 

• круглый стол «Духовность в 

ребенке 

– что это такое?»; 

• игровые тренинги 

«Положительные эмоции», «Язык без 

слов»; 

• привлечение родителей к 

подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• организация и проведение 

семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные посещения с 

родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, 

акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 

• участие в художественном 

оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям. 
 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры ро- 

дителей (законных представителей) - одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовываются с планами воспитательной работы 

школы. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите- 

лей) использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Содержание программы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания на 

начальном уровне образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

4. Программа деятельности школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

При определении целей воспитания, основывающихся на системе ценностей, очень 

важны гармоничная связь, взаимодополняемость и соблюдение разумного баланса между 

традиционными российскими национальными ценностями и общечеловеческими. 

Преодоление этого противоречия возможно с позиций подхода, основанного на 

идее поликультурности – сохранения многообразия культур при принятии большинством 

людей общих базовых ценностей Присвоение каждой ценности из общей системы – это 

конкретная задача образовательного процесса. Поэтому перечень задач мы соотносим с 

перечнем основных ценностей: 

 общественных, регулирующих поведение людей, 

 личностных, образующих духовный мир конкретного человека. 

 

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, 

другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей 

ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

– любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой 

ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и 

правила межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, 

сохранение и приумножение ее богатства. 
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Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности 

знания, ценности познания, установления истины является одной из важных задач 

образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, 

доверительного отношения к семье. Семья служит моделью этих отношений и сама 

целенаправленно формирует их, организуя и направляя познавательную творческую 

активность ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. Семья создает атмосферу 

свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение человека к 

себе: его самооценка на основе оценки взрослых. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в 

непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные 

трудовые действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает 

привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – 

стимулирование и поощрение труда ребенка. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка 

играет его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект 

организованной, целенаправленной деятельности. 

Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности основывается на 

понимании цели воспитания как воспитания свободы. Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного 

правового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в 

раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и принятия 

другого человека как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние 

принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Гражданственность 

означает знание законов, регулирующих общественные отношения в стране, понимание 

их роли в развитии общества и обязанность их соблюдения. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее 

истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей. 

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что 

человек – не только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к 

многообразию их культур. 

Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

видятся как присвоение школьниками определенной системы ценностей, которую можно 

представить в виде таблиц «Общественные ценности» и «Личностные ценности». 

 

Общественные ценности, регулирующие поведение людей 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур 
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и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 

Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, 

убеждения) 

 человек (личность) (человеческая жизнь, добро, свобода личности, честь и 

достоинство, духовная безопасность (добрый человек в мире, где есть зло). 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

п/п Основные    направления Ценности 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству; 

свободы выбора и признание закона и 

правопорядка; 

мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма 

гражданского общества 

 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

человеческой жизни, смысл жизни; 

ценность мира - как принципа жизни; 

добра, справедливости, милосердия, 

чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике 
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 Воспитание 

трудолюбия, творческого 

ценность труда и творчества; 

ценность познания мира; 

 отношения к учению, труду, 

жизни. 

ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

ценность семьи, уважение родителей, 

забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, 

нравственного и социально-

психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; 

природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; 

ответственность человека за 

окружающую 

среду. 

 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

дар слова, 

красоты в различных её проявлениях. 

труда – как условия достижения 

мастерства; творчества. 

 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными организациями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модули программы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

1 модуль: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Реализация модуля осуществляется по следующим направлениям работы: 

1. В МАОУ «СОШ №134» ежегодно проводится месячник гражданско- 

патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества, в ходе которого 

организуются торжественные мероприятия, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн, спортивные 

соревнования. 

2. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным Дням воинской 
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славы, 

3. Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану». 

4. Проведение традиционных мероприятий: «1 Сентября!», «День Учителя», 

«День защитника Отечества», «9 мая». 

5. Проведение мероприятий по изучению государственной символики России, 

своего города, края, героическими страницами истории страны. 

6. Тематические библиотечные выставки. 

7. Экскурсионная работа. 

8. Творческие конкурсы: организация и проведение выставок детского 

рисунка, плаката, листовок, буклетов по патриотическому, гражданскому воспитанию. 

9. Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, реализующих 

программы патриотического воспитания школьников. 

10. Обновление мобильных стендов «Государственная символика», «Мои права 

и обязанности», «Путешествие по России». 

11. Изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

12. Показ видеофильмов, роликов в рамках реализации программы. 

13. Осуществление мониторинга результативности реализации 

Программы по патриотическому и гражданскому воспитанию. 

При проведении мероприятий используется воспитательный потенциал истории, 

литературы и других учебных предметов, фонды музеев и библиотек города Барнаула,  

активно привлекаются ветеранские общественные организации, учреждения культуры и  

спорта. 

Формы мероприятий 

классные и воспитательские часы общения, 

уроки мужества, экскурсии, заочные путешествия, встречи с ветеранами всех воин, 

беседы, 

просмотры телепередач, фильмов, праздники, 

подготовка презентаций, 

написание творческих работ (сочинений, стихов), творческие конкурсы, 

изготовление подарков для ветеранов, библиотечные выставки, 

празднование дней боевой славы и другие. 

 

План-график мероприятий по реализации модуля 

 

Содержание деятельности 

школьного 

коллектива 

Классы Время 

проведения 

Ответственны

е 

Общешкольный праздник 

День Знаний. 

Урок по теме: «Моя малая 

Родина». 

1-9 1 сентября Зам директора 

по ВР 

Общешкольный праздник 

День 

Учителя 

1-9 октябрь Учитель 

музыки 

Тематические классные часы: 

День героев Отечества. 

День Конституции РФ 

«День снятия блокады 

Ленинграда». Сталинградская 

битва. 

День защитника Отечества. 

День Победы. 

1-9 В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

Общешкольный праздник 

День 

1-9 февраль Зам директора 

по ВР 
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защитника Отечества 

Общешкольный праздник, 

посвященный 8 марта. 

1-9 март Зам. 

директора по 

ВР 

Общешкольный праздник 

«День Победы» 

1-9 май Зам директора 

по ВР 

Конкурс детских рисунков ко 

Дню 

Победы 

1-9 май Зам директора 

по ВР 

Всероссийские акции 

«Георгиевская 

ленточка», «Письмо Победы» 

1-9 май Зам. 

директора 

по ВР 

Воспитательские занятия и 

классные часы по 

патриотическому 

воспитанию 

2-9 В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

Общешкольные предметные 

недели 

1-9 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, УВР 

Книжно- иллюстративные 

тематические и творческие 

выставки 

1-9 В течение 

года 

библиотекарь 

 

1-3 классы 

Задачи: 

-Сформировать у детей представления о понятии «Родина». 

-Познакомить с традиционными народными праздниками и обычаями. 

- Сформировать представления о собственном «Я», «Я» и мой дом», «Я» и мои 

родные», «Я» и мое имя». 

-Научить детей устанавливать простые родственные связи между людьми. 

-Сориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех поколений в семье 

(дети, бабушки, родители). 

Тематика занятий и классных часов: 

1. Город, улица, дом - моя Родина. 

2. Родина как место, где человек родился и познал счастье жизни. 

3. Праздники (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества и т. д.) 

4. Забота о Родине. 

5. Что такое «семья». 

6. Вся семья вместе, так душа на месте. 

4 классы 

Задачи: 

-Познакомить детей с историей, традициями русского народа. 

-Познакомить с символикой России (флаг, герб, гимн). 

-Познакомить с историей родного края. 

Тематика занятий и классных часов: 

1. Страна, в которой мы живем. 

2. Символы России. 

3. Великие праздники на Руси. 

4. Памятные даты. 

5. Мой родной город. Символика. 

6. Исторические события в жизни нашего народа. 

7. Город мой Барнаул. 

8. Мой край-земля алтайская. 

9. Исторические места Барнаула. 
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Диагностический материал 

Диагностика по методике д.п.н. М.И. Шиловой. 

 

Основные 

отношения 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 

1. 

Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 

старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны педагогов; 

0 - не принимает участия в делах 

4. Забота о школе 3 - участвует в делах школы и привлекает к этому других 2 - 

испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

школы; 

1 - в делах школы участвует при побуждении; 0 - в делах 

школы не участвует. 

 

Высокий уровень (9 - 12 баллов) – наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

Средний уровень (5 – 8 баллов) – свойственны самостоятельность, проявления 

самореализации и самоорганизации, хотя общественная позиция еще не проявляется. 

Низкий уровень (0 - 4 баллов) – представляется слабым, еще неустойчивым 

опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними стимулами и побудителями. 

Показатели и индикаторы реализации модуля 

В результате выполнения модуля будет обеспечено: 

-создание и внедрение новых форм, мероприятий по патриотическому 

гражданскому воспитанию и социализации обучающихся в коррекционной 

образовательной организации; 

-внедрение и эффективное использование новых информационных систем и 

технологий воспитания обучающихся; 

-рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения коррекции и развития детей образовательной организации; 

-внедрение и поддержка механизмов и моделей социального взаимодействия, 

партнерства обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 

обучающихся; 

-развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально - востребованные сферы 

деятельности; 
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-конечным результатом реализации модуля должны стать активная гражданская 

позиция и патриотизм обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Модуль отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

 

Модуль 2: Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном

 воспитании обучающихся и воспитанников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему

 национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип 

личности, отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить 

людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций. 

Творческая деятельность: 

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, 

если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; 

Интеллектуальная дуэль. 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 
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 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, любишь 

– ненавидишь». 

 Конкурс вежливости. 

 Конкурс «Самый воспитанный». 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским 

фольклором (пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., 

наполненные светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и поговорки»; 

Классные и воспитательские часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса, группы». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

 «Отношение к школе и ее имуществу». 

 «Кто много читает, тот много знает». 

 «Я люблю маму милую свою». 

 «Путешествие в страну этикета». 

 «Этикет и мы! Проблема разговорной речи». 

 «Маленькое дело лучше большого безделья». 

 «Книга – лучший друг». 

 «С кого можно брать пример». 

 «Самолюб – никому не люб».  

Игровая деятельность Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные 

темы. 

(Посещение Молодежного театра Алтая, Алтайского краевого драматического 

театра и др.) 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 

религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 
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акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные 

проекты и презентации. 

Модуль 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие 

трудовых навыков и умений. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

родителей разных профессий: 

 «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День школы. 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 
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Сюжетно-ролевые игры: 

 «День профессии». Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская 

Деда Мороза»; оформление класса к Новому году). 

Проектная деятельность: 

 Проект «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений. 

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, учебные заведения,  

общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Сотрудничество с ЦЗН г. Барнаула (трудоустройство несовершеннолетних). 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки вакансий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно- 

творческие мероприятия. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях г. Барнаула. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект 

«Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная 

деятельность, социальное творчество. 

 

Модуль 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 
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Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по 

выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности. 

Этическая беседа: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы: 

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, 

посещение конкурсов и фестивалей народной музыки, посещение Саратовской 

консерватории, проведение выставок, конкурсы, участие в художественном оформлении 

помещений, акции, КТД. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 
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развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека ― 

(I1) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I1) 1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

X-XII классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

(I1) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 
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детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

V-IX классы: элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно- 

полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 

(I1) I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных ценностях 

отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

X-XII классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры создана на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- 

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и  

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
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природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем  

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы 

и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте- 

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об- 

щения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;формирование 

умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами      

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учитель-логопед, учителя физической культуры, педагог-психолог). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес- 

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 
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навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за 

больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 
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духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирова- 

ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам ок- 

ружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро- 

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро- 

вания безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова- 

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админист- 

рации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
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негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив- 

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за- 

болевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье- 

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе 

столовой, в которой установлено новое современное оборудование. Общий охват питанием 

учащихся в начальной школе составляет 99,7%. Бесплатное питание (5% учащихся) 

получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты и дети из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Льготное питание - дети из 

малообеспеченных семей. Учащиеся групп продленного дня охвачены 2-х разовым горячим 

питанием. Все учащиеся с различного рода заболеваниями получают диетическое питание 

во время лечения (ПТИ, бронхиальная астма, гастрит и др.). Питьевой режим 

осуществляется с помощью кулеров. 

Для занятий физической культурой и спортом есть два спортивных зала, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. На 

территории школы расположен стадион, включающий футбольное поле, баскетбольную 

площадку с искусственным покрытием. Уроки по лыжной подготовке младших школьников 

проходят на школьной территории. При благоприятных погодных условиях уроки 

физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-оздоровительные и спортивно- массовые 

мероприятий проводятся на свежем воздухе. Для медицинского обслуживания и лечебно-
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оздоровительной работы в школе имеются кабинет медицинского работника. Медицинское 

обслуживание обучающихся осуществляют медицинские работники МУЗ «Детская 

поликлиники № 5» 

Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет педагога-психолога и 

кабинет учителя-логопеда. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников 

обеспечивают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, школьный 

фельдшер. 

В школе созданы условия для обучения и развития учащихся, для проведения 

уроков физкультуры и внеурочной занятости: два спортивных зала, спортивная 

площадка оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

преподаватели физической культуры, педагог - психолог, учитель – логопед. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомлениядетей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

При обучении детей учитываются психологические и возрастные особенности школьников. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент 

наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
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материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется 

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по оздоровительной гимнастике; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в 1-х классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних праздников, родителями 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Семья  – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» 

и т. п.). 

 

4. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья. 

На протяжении нескольких лет школа работает в сотрудничестве с Алтайским 

краевым экологическим центром по вопросам организации эколого-биологического 

образования школьников. Учащиеся школы регулярно бывают на экскурсиях в центре, 

принимают активное участие в проводимых мероприятиях, участвуют в работе клуба 

«Фауна» на базе АКДЭЦ. Ежегодно участвуют в краевом марафоне «Сохраним 

биосферу», «Очистим планету от мусора» и т.д. Педагоги АКДЭЦ в школе проводят 

выездные занятия «Уроки с животными». 

 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

 проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместному 

участию в спортивно – оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
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(«Мама, папа, я – спортивная семья», «Семья – остров здоровья», «Мама, ПАПА, я и 

ПДД»). 
 В течение года проводятся лекции и беседы для школьников и их родителей по 

следующим темам: «Профилактика вирусного гепатита»; «Клещевой энцефалит и как его 
избежать»;     «Здоровый образ жизни»; «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); «Инфекции, гуляющие 

всюду и везде» (1-4 классы); «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые 

классы); 

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); «Профилактика 

туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы). 

 

Основные мероприятия 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Занятия проводит Доктор Пилюлькин. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру». 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо заботиться. 

Приятного 

аппетита. Крепкие- 

крепкие зубы. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру». 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды? 

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Клуб «Румяные 

щёчки». 

Как живет наш 

организм? 

Наши органы. Признаки 

болезни. Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. 

Смотрим телевизор. 

Клуб «Неболейка» 

Как

 одоле

ть болезнь? 

Конкурс

 полезн

ых советов 

«Здоровье – главное 

богатство». Как 

настроение? 

Конкурс рисунков 

наши друзья». 

«Полезные 

привычки   – 

Встреча с врачом – 

«Губительная сигарета», 

« Наркомания - катастрофа». 

нарколо

гом 

Конкурс рисунков и поделок «правильное питание – залог здоровья» 

Организация санитарного уголка («Советы доктора Айболита»). 

Санитарные рейды по школе 

Практикум « Как поступить в данной ситуации». 

«Драться или 

драться?» 

н

е 

«Плохой

 поступо

к 

«за компанию»? 

«Если тебе 

предложили сигарету?» 

«Ты оказался в 

дурной компании!» 

Родительское собрание. 

«Без простуд». «Культура семейная и культура 

физическая». 

«К здоровому 

образу 

жизни». 

Игротерапия. 

Подвижные перемены, динамические паузы между уроками 

Дни здоровья. 

Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Соревнование «Веселые старты» 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

Соревнование «Мама, папа, я и ПДД» 

Консультации психолога для родителей («Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга?», «Агрессивные дети.Причины детской агрессии») 
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Занятия в секциях и кружках, внеурочная деятельность через курсы «Подвижные 

игры», «Ритмика» 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений деятельности является воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа 

организуется в два этапа. 

Первый этап– анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно 

организуется планирование работы по данному направлению: 

• организация режима дня детей: 

-начало занятий-8.00 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

-после 1-го,2-го уроков- горячий завтрак 

• физкультурно-оздоровительная работа 

-физическая культура-3ч. в неделю 

-внеурочная деятельность – 1 ч.в неделю спортивно-оздоровительное направление; 

• реализация комплексной целевой программы «Здоровье» предметом которой 

является здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие здоровья обучающихся школы; 

• деятельность медицинского кабинета; 

• реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для 

учащихся 1-4 классов. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Месячник «Внимание Дети» Сентябрь 

2. Тематический час «Азбука безопасности»  

3. Классный час «Мы правила все знаем и все их выполняем»  

4. День Здоровья октябрь 

5. Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»  

6. Веселые старты с элементами ПДД ноябрь 

7. Классный час «Чтобы не было беды»  

8. Лыжня Здоровья декабрь 

9. Конкурсная программа «Богатырские забавы» февраль 

10. Конкурс смотр «Строя и песни»  

11. День Здоровья Март 

12. Тематический час «Осторожно гололед»  

13. Классный час «Мы - пассажиры»  

14. День Здоровья Май 

15. Экскурсия «За здоровьем к природе»  

 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
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вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория 

для родителей. 

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности Формы занятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе 

Урочная Беседы «Животные и птицы зимой», «По 

страницам Красной книги»; анализ 

экологических ситуаций «В гостях у природы» 

(«Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в 

лесу», «Букет цветов»); дидактические игры: 

«Деревья и кусты», 

«У кого детки с этой ветки», «Кто дальше 

пройдет». 

Внеурочная Экскурсии в АКДЭЦ, прогулки, походы 

краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, 

конкурс рисунков "Природоохранительные 

знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных 

рассказов на тему "Красная книга природы", 

конкурс знатоков голосов природы; праздники 

«Покормите птиц 

зимой», «Бал цветов». 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», 

«Бал витаминов», «Королевство Зубной 

Щетки», беседа «Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния питания 

Работа с социальными  

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с 

медицинскими 

работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы, викторины, литературные встречи 
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Работа с Семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», 

«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», 

«Русский пряник», «Овощ вырасти сам», 

проведение литературных вечеров совместно с родителями, 

«Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены,   

прогулки на свежем воздухе, родительские 

собрания на темы 

«Когда девочка взрослеет», «Когда

 мальчик взрослеет», «Учимся строить 

отношения» 

Внеурочная Проведение мониторинга 

совместных мероприятий больницей №5 

 

с 

состояния городской 

здоровья, детской 

Работа с  родителями Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания, 
 конференции, обучающие семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира   совместно   с 

медицинскими работниками, 

беседы на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранности зрения, 

зубов, опорно-двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», «Профилактика 

простудных заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

Формирование у обучающихся знаниий о факторах риска для их здоровья 

Урочная оках окружающего  мира,  классных часах, уроках физкультуры на темы: «Возрастные  изменения», 

«Поговорим о  личном», «Медицинская

 помощь и 

обеспечение  безопасности

 жизнедеятельности», 

«Взаимоотнощения   человека   и   окружающей   

среды», 

«Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма» 

Внешкольная, внеурочная Посещение детской поликлиники, 

стоматологического 

кабинета, коррекционные занятия с детьми по 

итогам совместной работы психологов и 
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учителей 

Работа с социальными 

партнерами 

Сотрудничество с поликлиникой, спортивными 

организациями, индивидуальные консультации 

психологов 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление 

алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, 

других 

вредных привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За 

здоровый образ 

жизни» 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и 

уверенность в себе», «Личность и внутренние 

ресурсы человека». 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В 

здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового образа 

жизни», беседа 

«Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний» 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на ступени 

начального общего образования выступают такие умения как: 

- следование социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся и 

развития основных физических качеств. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в  

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании 

данных медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — изучение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий 
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проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других организаций 

с целью реализации программы коррекционной работы;

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико- педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей;

 корректировку коррекционных мероприятий.

 
Задачи коррекционной работы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 
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глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА С 

УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможно стей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
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Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 
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— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации 

на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них  

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы  используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Динамика, результаты программы коррекционной работы представляются на 
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школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, реализующим свою работу по 

плану. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Диагностическое работа 

1 Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в обучающихся с целью 

определения образовательных маршрутов и 

коррекционно- 

развивающей помощи. 

в течение года члены 

ПМПк 

 

2 
Обследование первоклассников с целью 

определения коррекционно-развивающей 

помощи. 

 

сентябрь 

 

члены 

ПМПк 

3 Адаптация пятиклассников. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

октябрь члены 

ПМПк 

4 Обследование учащихся 4 классов с целью 

подготовки к переходу в 5 класс. 

май члены 

ПМПк 

педагоги 4 

класса 

5 Наблюдение и обследование обучающихся с 

целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по 

необходимости, по 

требованию 

члены 

ПМПк 

педагоги 

6 Выявление проблем самоопределения и профессиональной направленности выпускников 

9 класса. 

март-апрель члены 

ПМПк 

педагоги 9 

класса 

Коррекционно-развивающая работа 

 Составление индивидуальной программы 

психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

по необходимости, 

по требованию 

члены 

ПМПк 

педагоги 

 Мероприятия по формированию в 

классе психологического климата комфортного 

для всех обучающихся 

В течение года Классные 

руковаодит

ели 

 Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально- 

личностное развитие, 

В течение года Педагоги 

 Разработка оптимальных для  развития 

обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых 

и индивидуальных психокоррекционных 

программ 

В течение года члены 

ПМПк 

педагоги 

 (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

  

 Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся 

В течение года члены 

ПМПк 

педагоги 
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 Развитие эмоционально-волевой   и   

личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

В течение года Педагог-

психолог 

 Социальное сопровождение ученика в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение года Социальны

й педагог 

Консультативная работа 

Родители (законные представители). 

1 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

данным диагностического обследования. 

по итогам 

диагностики 

педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

2 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся. 

в течение года педагоги 

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

педагоги 

Учителя 

4 Индивидуальное консультирование педагогов 

по данным диагностического обследования 

обучающихся 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

5 Индивидуальное консультирование педагогов 

по организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

поведении. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

7 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

Обучающиеся. 

8 Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

9 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

10 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 
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Информационно-просветительская работа 

1 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей на педагогических 

советах, семинарах, конференциях 

в течение года педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

социальны

й педагог 

2 Оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

   социальны

й 

педагог 

3 Психологическое просвещение педагогов с 

целью повышения их психологической 

компетентности. 

-лекции, 

-мастер-классы 

-педагогические мастерские 

в течение года педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

социальный 

педагог 

4 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическое сопровождение 

1 Проведение конкретных форм 

воспитательной 

работы в рамках решения консилиума. 

в течение года педагоги 

2 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с обучающимися. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

3 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми «группы 

риска». 

в течение года педагог-

психолог 

4 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с нарушением речи. 

в течение года учитель 

логопед 

5 Проведение занятий по адаптации с учениками 

1 класса. 

I полугодие педагог-

психолог 
 

6 
Проведение занятий по адаптации с учениками 

5 класса. 

 

I полугодие 
 

педагог-

психолог 

 

7 
Проведение занятий с обучающимися 4–го 

класса по предупреждению проблем школьной 

дезадаптации. 

 

II полугодие 
 

педагог-

психолог 
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Организационно-методическое направление 

1 Изучение нормативных документов. постоянно заместител

ь директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

соцпедагог

педагоги 

2 Заполнение педагогической, психологической, 

логопедической, социальной, анамнестической 

карт на обучающихся, находящихся под 

динамическим наблюдением специалистов 

ПМПк. 

по необходимости педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

педагоги 

3 Систематический подбор диагностического  и коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

4 Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

август-сентябрь педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

5 Разработка рекомендаций, индивидуальных 

маршрутов психологического сопровождения 

детей «группы риска». 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

педагоги 

6 Составление отчетной документации за 

прошедший учебный год. 

в течение года члены ПМПк 

7 Написание характеристик на обучающихся. в течение года члены ПМПк 

8 Написание протоколов ПМПк. в течение года секретарь 

ПМПк 
 

Механизмы реализации программыкоррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес- 

сереализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов осуществляется в рамках работы ПМПк. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): КГБУЗ 

«Детская городская больница №5, Центр занятости населения г. Барнаула. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
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общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал» в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

 2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается с учётом, этнических, социально- 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз- 

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со- 

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
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и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации  внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в 

течение 13 учебных лет не более 4400 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
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возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Направления Количество часов в неделю Всего 

I1 I II III IV 

коррекционно-развивающее (ритмика и 

коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

нравственное 1 1 1 1 1  

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1  

общекультурное 1 1 1 1 1  

социально 1 1 1 1 1  

 

 

 
 

План внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

Направления Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

коррекционно-развивающее (коррекционные 

занятия) 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

нравственное 1 1 1 1 1  

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1  

общекультурное 1 1 1 1 1  

социально 1 1 1 1 1  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи- 

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 



398  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст- 

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна- ний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос- 

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен- 

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже- 

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
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соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 3. Организационный раздел 
   3.1. Учебный план 

Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет 

не более 8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 

12 538 часов. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно- 

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией исходя из особых образовательных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПР. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов  
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обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 3 

вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения школа осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно- развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 
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учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными      нарушениями)      и      необходимую     коррекцию     недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий осуществляется 

общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Обучающимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

 

 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 1.3.Речевая 

практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 
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4. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого 693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 112

2 

5412 

 
 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 

практика 1.2.Чтение 99 136 136 136 507 
 1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство  Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
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Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

 Русский язык 

 Чтение 1.3.Речевая 

практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2.Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):: 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):I- 

IV классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 1.3.Речевая 

практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 
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6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V- 

IXклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

1. Язык и 1.1. Русский язык 136 136 136 136 136 680 

речевая 1.2. Чтение 136 136 136 136 136 680 

практика (Литературное чтение)       

2. Математика 2.1. Математика 136 136 102 102 102 578 
 2.2. Информатика - - 34 34 34 102 

3. 3.1. Природоведение 68 68 - - - 136 

Естествознание 3.2. Биология -  68 68 68 204 
 3.3. География - 68 68 68 68 272 

4. Человек 4.1. Мир истории - 68 - - - 68 
 4.2. Основы социальной       

 жизни 34 34 68 68 68 272 
 4.3. История отечества - - 68 68 68 204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 68 - - - - 68 

 искусство 

5.2. Музыка 

 

34 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
 
 
 
 



405  

Примерный недельный учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика Математика 

Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 2 

2 

- 2 

2 

- 2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

- 1 
 

- 

2 

1 

 

- 

- 2 
 

2 

- 2 
 

2 

- 2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

       

 Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XIIклассы 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

X XI XII Всег

о 

Обязательная часть  

 1. Язык и 

речевая практика 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

68 

102 

68 

102 

68 

68 

204 

272 

2. Математика  Математика 

 Информатика 

68 

34 

68 

34 

68 

34 

204 

102 
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4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

 Обществоведение 

 Этика 

68 

68 

34 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

204 

204 

136 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

Итого 1054 1054 1054 3162 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5- 

дневной учебной неделе) 
1156 1156 1156 3468 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 612 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 

Всего к финансированию 1496 1496 1496 4488 

 

Примерный недельный учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XIIклассы 

Образовательны е 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

X XI XII Всего 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Литературное чтение 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

8 

2. Математика Математика 

Информатика 
2 

1 

2 

1 

2 

1 

6 

3 

4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

Обществоведение 

Этика 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

6 

4 

6 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 15 15 15 45 

Итого 31 31 31 93 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5- 

дневной учебной неделе) 
34 34 34 102 

Коррекционно-развивающая область (кор- 

рекционные занятия) 

6 6 6 18 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 

Всего к финансированию 44 44 44 132 
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3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия 

МАОУ «СОШ №134» укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Уровень квалификации педагогических кадров за последние несколько лет остается 

стабильным и количество педагогов успешно прошедших аттестацию неизменно растет. 

Средний возраст педагогов и стаж работы имеют тенденцию к омоложению и говорит о 

приходе в коллектив молодых специалистов, в том числе, в области специального АООП 

обучающихся с варианта 2 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

образования и специальной психологии, и, одновременно с этим, о достаточной 

стабильности кадрового состава. 

Педагогические работники школы обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

 

Для реализации АООП начального образования в МАОУ «СОШ №134» имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
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Специалисты Функции Кол-во 

специалист

ов в 

начальной 

школе 

Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка рамках образовательного 

процесса 

 

Психолог 

 

 

Учитель-логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Развитие понимания обращенной речи 

2 

 

 

1 

 

 

Социальный педагог 

 

Координация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

 

 

1 

Педагог- организатор Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и  гражданского 

самосознания,  содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО 

1 

Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 1 

персонал (заместитель эффективной работы, осуществляет контроль и  

директора, текущую организационную работу  

координаторы)   

Информационно- 

педагогический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры  (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию  выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

 

 

  



409  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП начального 

общего образования: обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей 

их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по государственного управления ОУ в 

распределении поощрительных выплат представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под 

компетентностями нами понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартныхи нестандартных, 

новых ситуациях. 

Повышение квалификации педагогов специалистов подразделения 

осуществляется на постоянной основе через такие формы, как курсовая система 

обучения педагогов, участие в конференциях участие в текущих обучающих семинарах по 

отдельным направлениям ООП (1 раз в месяц), дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов 

развивающего обучения. 

Необходимо дальнейшее привлечение к работе молодых квалифицированных 

специалистов для работы по новым образовательным стандартам, прохождение 

переподготовки по направлениям «Специальная педагогика», «Инклюзивное образование», 
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что позволит повысить качество образования и эффективность реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в МАОУ «СОШ №134». 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Государственное задание устанавливает показатели, объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок характеризующие качество и (или) ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с 

варианта 2 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МАОУ «СОШ №134» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

 соотношение фонда оплаты труда педагогического,

 административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.




Порядок расходования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников 

МАОУ «СОШ № 134» определен в локальном акте ОО. ФОТ МАОУ «СОШ №134»  состоит 

из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей части ФОТ установлен в 

размере не менее 20 процентов от ФОТ учреждения. Базовая часть ФОТ обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников школы: административно-управленческого 

персонала (директор школы, заместители директора); педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс – учителя, преподаватели; учебно-

вспомогательного персонала (педагог-психолог, социальный педагог, вожатые); младшего 

обслуживающего персонала. 

Базовая часть ФОТ учителей состоит из общей и специальной частей. Общая часть 

ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда учителей исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах (часы аудиторной 

занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть ФОТ учителей состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости 

и ФОТ неаудиторной занятости. 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат учителям 

и иным педагогическим работникам, являются критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности учителей. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, локальным актом «Положение о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат работникам школы», утвержденными приказами 

директора школы и согласованными с профсоюзной организацией. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участвует орган государственно-общественного управления 

– Управляющий совет школы. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Пищеблок и медицинский кабинет оснащены новым технологическим и 

медицинским оборудованием. Столовая оснащена столами и лавками на 250 посадочных 

мест, дети получают горячие завтраки, обеды. 

Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
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оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования 

к: организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; организации 

временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), устанавливаются сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет. 

Устанавливается        следующая        продолжительность         учебного         года: I-

е классы – 33 учебных недели; далее не менее 34 недель. 

Для профилактики переутомления в годовом календарном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.00. Число уроков в день: 

для обучающихся I-х классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)5. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Все кабинеты в школе оснащены 

АРМ учителя. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной 

и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к 

организационной технике, для осуществления подготовки необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально- 

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

№ Показатели % 

выполнения 

Сроки выполнения 

1. Рабочее место учителя 100 В наличии 

3. Кабинет ритмики 100 Зал ЛФК и ритмики 

4. Спортивный зал 100 В наличии 

5. Актовый зал 100 В наличии 

7. Кабинет учителя-логопеда 100 В наличии 

8. Кабинет педагога-психолога 100 В наличии 

9. БИЦ 100 В наличии 

10. Кабинет информатики 100 Кабинет№28 

11. Видеонаблюдение  В наличии 

12. Устройство локальной сети, 

интернет 

 В наличии 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова- 

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

В соответствии с требованиями Стандарта МАОУ «СОШ №134» обеспечена  

современной информационной базой. 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой, 

- локальной сетью, 

- выходом в Интернет. 

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, 
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кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, 

компьютерный класс). 

Выходом в Интернет обеспечены: 

- административные кабинеты, 

- компьютерный класс, 

- библиотека, 

Компьютерной техникой обеспечены: 

- рабочие места административно-управленческого персонала, 

- рабочие места педагогов, 

- компьютерный класс, 

- библиотека. 

Разработан и введен в действие школьный сайт. 

БИЦ укомплектован учебно-методической литературой и материалами, 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР. Создан фонд медиатеки. 

БИЦ осуществляет информационное сопровождение образовательного процесса. 

Данная работа осуществляется через абонемент, читальный зал и использование сети 

Интернет. В читальном зале оборудованы места для работы с цифровыми 

информационными ресурсами. 

Образовательная организация имеет необходимое техническое обеспечение: 

компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они 

направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую 

техническую оснащенность. 

 

Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса 

начальные классы 1 – 4 

 

 
Учебный 
предмет 

К
л
ас

с 

 
Программа 

Учебники  
Методичесике 
пособия 

Оценочные 

материалы 

Русский 1 Программы  Обучение Дидактический 

язык  специальных грамоте. материал для 
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  (коррекционн Методические занятий в 
  ых) рекомендации. 1 добукварный 
  образовательн класс: учебное период. 1 класс: 
  ых пособие для учебное 
  учреждений общеобразоват. пособие для 
  VIIIвида. Организаций, общеобразоват. 
  Подготовител реализующих организаций, 
  ьный класс.1- адаптированные реализующих 
  4 классы. Под общеобразовате адаптированные 
  ред. льные общеобразовате 
  В.В.Воронков программы./ льные 
  а и др.-М.: А.К. Аксенова, программы./ - 
  Просвещение, С.В. Комарова, М.: 
  2013. М.И. Шишкова - Просвещение, 
   М.: 2016. 
   Просвещение,  

   2016.  

Русский 

язык 

2 Программы 

специальных 

(коррекционн 
ых) образовательн 

ых учреждений 

VIII вида. 

Подготовител 
ьный класс.1- 

4 классы. Под 

ред. В.Воронкова и др.-М.: 
Просвещение, 

2013. 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык 2кл. 
Учебник для 

спец.(коррекц.) 

образоват.учре

жд.VIII вида.– М.: 
Просвещение, 

2014. 

Аксенова А.К. 

Методика 

преподавания 
русского языка 

для детей с 

нарушениями 

интеллекта (VIII 
вид). - М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Русский 

язык 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений 

VIII вида. 
Подготовительный 

класс.1-4 классы. 

Под ред. 
В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

Аксенова А.К. 

Русский 

язык 3кл.. 
Учебник для  

спец.(коррекц.) 

образоват.учре
жд.VIII вида.- М.: 

Просвещение, 

2013. 

Аксенова А.К. 

Методика 

преподавания 
русского языка 

для детей с 

нарушениями 
интеллекта (VIII 

вид)). - М.: 

Просвещение, 
2011. 

 

Русский 
язык 

4 Программы 
специальных 

(коррекционн 

ых) 
образовательн 

ых 

учреждений 

VIII вида. 
Подготовител 

ьный класс.1- 

4 классы. Под 
ред. В.В.Воронков 

а и др.-М.: 

Аксенова А.К. 
Русский 

Аксенова А.К. 
Методика 

преподавания 

русского языка 
для детей с 

нарушениями 

интеллекта (VIII 

вид).- М.: 
Просвещение, 

2011. 

 

язык 4кл.. 

Учебник для 

спец.(коррекц.) 

образоват. 

учрежд. VIII 

вида.-М.: 

Просвещение, 

2014 
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Просвещение, 

2013 

 

 

  

Чтение 1 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида. 

Подготовительны

й класс.1-4 классы. 
Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 2013 

А.К Аксенова С.В. 
Комарова М.И. 

Шишкова. 

Букварь. М.: 

Просвещение, 
2016 

Обучение грамоте. 
Методические 

рекомендации. 1 

класс: учебное 

пособие для 
общеобразоват. 

Организаций, 

реализующих 
адаптированные 

общеобразовате 

льные программы./ 

А.К. Аксенова, 
С.В. Комарова, 

М.И. Шишкова - 

М.: 
Просвещение, 

2016. 

Дидактический 
материал для 

занятий в 

добукварный 

период. 1 класс: 
учебное пособие 

для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовате 
льные программы./ - М.: 

Просвещение, 2016. 

   

Чтение 2 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 

Под ред. 
В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

Ильина С.Ю. Чтение 
2кл.Учебник 

для спец. 

(коррекционны
х) обр.учрежд. VIII 

вида.СПб.: 

Просвещение, 

2011. 

  

Чтение 3 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида. 

Подготовительный 
класс.1-4 классы. 

Под ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

Ильина С.Ю. Чтение 
3кл.Учебник 

для спец. 

(коррекционны
х) обр.учрежд. VIII 

вида.СПб.: 

Просвещение, 
2013 
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Чтение 4 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 

Под ред. 
В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение,2013 

Ильина С.Ю. Чтение 

4кл.Учебник 
для спец. 

(коррекционны

х) 
обр.учрежд. VIII 

вида.СПб.: 

Просвещение, 

2012. 

  

Математика 1 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 
Подред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

Алышева Т.В. 

Математика 
1класс.Учебник

для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 
общеобразовате

льные 

программы./ - М.: 

Просвещение, 
2016. 

Алышева Т.В. 

Математика . 
Методические 

рекомендации. 1 

– 4 класс. : 
учебное пособие 

для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовате 
льные программы./ - 

М.: Просвещение, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 2 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 
Подготовительный 

класс.1- 

4 классы. Под 
ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

Алышева Т.В. 

Математика 
2кл. В 2- х 

ч. Учебник 

для спец. 
(коррекционны

х) обр.учрежд. VIII 

вида.М.: 
Просвещение, 

2012. Алышева 

Т.В.Математика

.2кл. В 2-х ч. 

Перова М.Н. 

Методика 
преподавания 

математики для 

детей с 
нарушениями 

интеллекта (VIII 

вид)).- М.: 
Просвещение,   

2011. 

 
  

  

  

  

 

 

Математика 3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений 

VIII вида. 

Подготовительный 
класс.1-4 классы. 

Под ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: 
Просвещение, 

2013 

Эк. В.В. 

Математика 

3кл. Учебник для 

спец.(коррекцио
нных) 

обр. учрежд. 

VIII вида.- 
М.: 

Просвещение, 

2006. 

Перова М.Н. 

Методика 

преподавания 

математики для 
детей с 

нарушениями 

интеллекта (VIII 
вид) ).- М.: 

Просвещение,20 

11. 
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Математика 4 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 2013 

Перова М.Н. 

Математика 4кл. 
Учебник для 

спец.(коррекцио

нных) обр. 
учрежд. VIII 

вида.-М.: 

Просвещение, 

2012. 
Перова 

Т.В..Математик

а.4кл. Раб.тет. для спец. (коррекционных) обр.учрежд. VIII вида.- М.:Просвещение,2014. 

Перова М.Н. 

Методика 
преподавания 

математики для 

детей с 
нарушениями 

интеллекта (VIII 

вид) ).- М.: 

Просвещение,20 11. 

 

Речевая 
практика 

1 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений 

VIII вида. 

Подготовительный 
класс.1-4 классы. 

Под ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

Комарова С.В. 
Речевая 

практика .1кл. 

Учебник 
учебное 

пособие для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовате
льные 

программы./ -М.: 

Просвещение, 
2017 

Комарова 
С.В.Речевая 

пркатика. 

Методические 
рекомендации. 1 

класс. Учебное 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 
общеобразовате 

льные 

программы. - 
М.: Просвещение, 

2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая 

практика 

2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений 

VIII вида. 
Подготовительный 

класс.1-4 классы. 

Под ред. 
В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

Комарова С.В. 

Устная 

речь.2кл. 
Учебник для 

спец.(коррекцио

нных) 
обр.учрежд. 

VIII вида.- 

М.:Просвещени
е,2016. 

  

Речевая 
практика 

3 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений 

VIII вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 
Под ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Просвещение, 

2013 

Комарова С.В. 
Устная 

речь.3кл. 

Учебник для 
спец.(коррекцио

нных) 

обр.учрежд. 

VIII вида.- 
М.:Просвещени

е,2016 

  

Речевая 

практика 

4 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

Комарова С.В. 

Устная 

  

речь.4кл. 
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образовательных 

учреждений 
VIII вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 
Под ред. 

В.В.Воронкова и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

Учебник для 

спец.(коррекцио
нных) 

обр.учрежд. 

VIII вида.- 

М.:Просвещени
е,2016. 

Мир 

природы 
и 

человека 

1 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 
VIII вида. 

Подготовительный 

класс.1- 4 классы. 

Под ред. 
В.В.Воронкова и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

Н.Б. Матвеева Мир 

природы и 
человека. 1 

класс.Учебник для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовате

льные 

программы./ -М.: 
Просвещение, 

2017 

Н.Б. Матвеева 

И.А. Ярочкина, 
М.А. Попова. 

Мир природы и 

человека. 
Методические 

рекомендации. 

1 -4 класс. 

Учебное пособие для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовате 

льные программы./ - 
М.: Просвещение, 

2017 

 

Мир 2 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 
VIII вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 
Под ред. 

В.В.Воронкова и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

 Н.Б. Матвеева 
И.А. Ярочкина, 

М.А. Попова. 

Мир природы и 

человека. 
Методические 

рекомендации. 

1   -4 класс. 
Учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовате 
льные программы./ - М.: 

Просвещение, 2017 

 

природы 
и 

человека 



421  

Мир 

природы
 

и 

человека 

3 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 
VIII вида. 

Подготовительный 

класс.1-4 классы. 

Под ред. 
В.В.Воронкова и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

 Н.Б. Матвеева 

И.А. Ярочкина, 
М.А. Попова. 

Мир природы и 

человека. 
Методические 

рекомендации. 

1   - 4 класс. 

Учебное пособие для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовате 

льные 
программы./ - 

М.: Просвещение, 

2017 

 

Мир 

природы

 

и 
человека 

4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений 

VIII вида. 

Подготовительный 
класс.1-4 классы. 

Под ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: 
Просвещение, 

2013 

 Н.Б. Матвеева 

И.А. Ярочкина, 

М.А. Попова. 

Мир природы и 
человека. 

Методические 

рекомендации. 
1   - 4 класс. 

Учебное 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 
основные 

общеобразовате 

льные 
программы./ - 

М.: Просвещение, 

2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 1 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

 По мере 

поступления в 
продажу 
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Музыка 2 . Программы 

специальных 
(коррекционн ых) 

образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронков а и др.-М.: 

Просвещение, 2013 

 По мере 

поступления в 
продажу 

 

Музыка 3 Программы 

специальных 

(коррекционн ых) 
образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 
Просвещение, 

2013 

 По мере 

поступления в 

продажу 

 

Музыка 4 Программы 
специальных 

(коррекционн ых) 

образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронков а и др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

 По мере 
поступления в 

продажу 

 

Изобразител 
ьное 

искусство 

1 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательн ых 
учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 
Просвещение, 2013 

Зыкова М.А. 
Изобразительно

е искусство.1кл. 

Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./ -М.: Просвещение, 2017 

Изобразительно е искусство. Методичекие рекомендации 1 
– 4 класс 

учебное пособие 

для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовате 

льные программы./ - М.: 
Просвещение, 2016 

 

Изобразител 
ьное 

искусство 

2 Программы 
специальных 

(коррекционн ых) 

образовательн ых 
учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 2013 

 Изобразительно е искусство. Методичекие рекомендации 1 
– 4 класс 

учебное пособие 

для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 
основные 

общеобразовате 

льные программы./ - М.: 
Просвещение, 2016 
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Изобразител 

ьное 
искусство 

3 Программы 

специальных 
(коррекционн ых) 

образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 2013 

 Изобразительно е искусство. Методичекие рекомендации 1 

– 4 класс 
учебное пособие 

для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовате 

льные программы./ - М.: 

Просвещение, 2016 

 

Изобразител 

ьное 

искусство 

4 Программы 

специальных 

(коррекционн ых) 
образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 
Просвещение, 2013 

 Изобразительно е искусство. Методичекие рекомендации 1 

– 4 класс 

учебное пособие 
для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовате 
льные программы./ - М.: 

Просвещение, 2016 

 

Физическая 

культура 

1 Программы 

специальных 

(коррекционн ых) 

образовательн ых 
учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 
Просвещение, 

2013 

 Мозговой В.М. 

Уроки физической 

культуры   в 

начальной школе. 
Пособие для

 учителя 

спец.(коррекцио 
нных)   обр. 

учрежд. VIII 

вида.- М.: 

Просвещение, 
2009. 
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Физическая 

культура 

2 Программы 

специальных 
(коррекционн ых) 

образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

 Мозговой В.М. 

Уроки физической 
культуры   в 

начальной школе. 

Пособие для 
учителя 

спец.(коррекцио 

нных) обр. 

учрежд. VIII 
вида.- М.: 

Просвещение, 

2009. 

 

Физическая 
культура 

3 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательн ых 
учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2013 

 Мозговой В.М. 
Уроки физической 

культуры в 

начальной школе. 
Пособие  для 

учителя 

спец.(коррекцио 

нных)  обр. 
учрежд. VIII 

вида.- М.: 

Просвещение, 
2009. 

 

Физическая 

культура 

4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронкова и 
др.-М.: 

Просвещение, 

2013 

 Мозговой В.М. 

Уроки физической 

культуры   в 
начальной школе. 

Пособие  для  

учителя 
спец.(коррекцио 

нных)   обр. 

учрежд. VIII 

вида.- М.: 
Просвещение, 

2009. 

 

Ручной труд 1 Программы 
специальных 

(коррекционн ых) 

образовательн ых 
учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 2013 

Кузнецова Л.А. Технология. 1 класс. Учебник  для 
общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовате

льные 
программы. - М.: Просвещение, 2017 

Технология. 
Ручной труд. 

Методические 

рекомендации. 1 
– 4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 
основные 

общеобразовате 

льные программы. 

-М.: Просвещение, 
2016 
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Ручной труд 2 Программы 

специальных 
(коррекционн ых) 

образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под 
ред. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Просвещение, 2013 

Кузнецова  Л.А. Технология: Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. -  М.: Просвещение, 2017 Технология. 

Ручной труд. 
Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы: 
учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовате 

льные программы. 

-М.: Просвещение, 

2016 

 

Ручной труд 3 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательн ых 

учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 
В.В.Воронков а и 

др.-М.: 

Просвещение, 2013 

 Технология. 

Ручной труд. 
Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы: 
учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовате 

льные программы. 

-М.: Просвещение, 
2016 

 

Ручной труд 4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательн ых 
учреждений VIII вида. Подготовител ьный класс.1- 4 классы. Под ред. 

В.В.Воронкова и 

др.-М.: 
Просвещение, 2013 

 Технология. 

Ручной труд. 

Методические 

рекомендации. 1 
– 4 классы: 

учебное пособие 

для бщеобразоват. 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовате 

льные программы. 

-М.: Просвещение, 
2016 

 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга, «Информационную систему расчёта показателей (характеристик) стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги в сфере образования», систему 

внутриучрежденческого контроля. 
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Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием 

системы условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании. Результатом реализации 

АООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования 

обучающимся ОВЗ, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда, учета 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 
Направления и периодичность контроля системы условий. 

 
Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

 

Директор 
 

1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

 

1 раз в год 

 
Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ, зам. директора 

по АХЧ 

 
1 раз в год 
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	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2)
	Звуки и буквы (20 часов) (2)
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	6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
	Личностные результаты:
	Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является   формирование следующих умений:
	Во 2 классе:
	В 3 классе:
	В 4 классе:
	1 адаптивный класс
	Достаточный уровень:
	2. адаптивный класс
	Достаточный уровень: (1)
	3 адаптивный класс
	Достаточный уровень: (2)
	4 адаптивный класс
	Достаточный уровень: (3)
	Место учебного предмета в учебном плане.
	Личностные и предметные результаты
	Предметные результаты:
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Содержание учебного предмета.
	Тематическое планирование 1 класс (66 часов)
	3 класс(35часов)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета по рисованию в 1-4 классах
	Минимальный уровень:
	Достаточный уровень: (4)
	1. Подготовительный период обучения
	Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании):

	2. Обучение композиционной деятельности
	3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.
	4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его  в живописи
	5. Обучение восприятию произведений искусства
	Содержание программы  1 класс
	Примерные задания.

	Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, пропорции и конструкцию»
	Примерные задания

	Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства»
	Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений переливать его в живописи»
	Примерные задания.

	Речевой материал
	Содержание программы  2 класс
	Примерные задания.

	Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов,       пропорции, конструкцию».
	Примерные задания.

	Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»
	Примерные задания.

	Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» (1)
	Речевой материал (1)
	Содержание программы  3 класс
	Примерные задания.

	Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»
	Примерные задания.

	Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»
	Примерные задания

	Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства»
	Содержание программы  4 класс
	Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию» (1)
	Основные требования к званиям и умениям учащихся I класса к концу учебного года.
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	Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:
	Физкультура

	5. Содержание учебного предмета
	Практический материал
	Практический материал (1)
	Практический материал (2)
	Практический материал.

	6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Содержание программы
	Работа с пластилином
	Работа с природными материалами
	Работа с бумагой
	Работа с текстильными материалами
	2 класс (2)
	Работа с природными материалами (1)
	Работа с бумагой и картоном
	Работа с текстильными материалами (1)
	Работа с бумагой и картоном (1)
	Работа с проволокой
	Работа с природными материалами (2)
	Работа с бумагой и картоном (2)
	Работа с металлоконструктором
	Работа с бумагой и картоном (3)
	Работа с текстильными материалами (2)
	Работа с древесиной
	Работа с бумагой и картоном (4)
	Работа с текстильными материалами (3)
	4 класс (2)
	Работа с природными материалами (3)
	Работа с бумагой (1)
	Картонажно-переплетные работы
	Работа с текстильными материалами (4)
	Работа с древесными материалами
	Работа металлом
	Работа с проволокой (1)
	Работа с металлоконструктором (1)
	V-IX классы РУССКИЙ ЯЗЫК
	Содержание учебного предмета   5 класс
	Повторение
	Звуки и буквы
	Состав слова
	Части речи
	Имя существительное
	Повторение пройденного за год
	Повторение. Содержание учебного предмета  6 класс
	Звуки и буквы. Текст
	Слово.
	Части речи.
	Предложение.
	Повторение.
	Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  обучающихся -6  класс
	Состав слова.
	Части речи. (1)
	Личные местоимения.
	Глагол.
	Предложение
	Связная речь
	Повторение пройденного за год.
	Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся -8 класс
	Содержание учебного предмета 9 класс
	Звуки и буквы (1)
	Слово
	Предложение (1)
	Связная речь (1)
	Основные требования к знаниям и умениям учащихся
	Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
	3.Тематическое планирование.
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	Учебно – тематическое планирование 5 класс
	7 класс (1)
	9 класс (1)
	научатся:
	научатся: (1)
	Что такое компьютер (2ч).
	Графический редактор (9ч.):
	Текстовый редактор (8ч.)
	Содержание разделов программы  8 класс
	Правила техники безопасности при работе с компьютером. (2ч)
	Устройства компьютера (10ч).
	Текстовый редактор Word (14ч).
	9 класс (34 часа, 1 час в неделю)
	Введение. Техника безопасности. (2ч)
	История развития вычислительной техники. (1ч) Устройство компьютера(10ч)
	Табличный редактор Excel (11ч)
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
	Содержание учебного предмета
	5 класс. Введение(2ч)
	Вселенная(6ч)
	Есть на Земле страна - Россия (13ч)
	6 класс Введение (1ч)
	Животный мир Земли(34ч.)
	Человек(13ч.)
	Календарно-тематическое планирование: Природоведение
	Личностные результаты изучения Биологии:

	Содержание учебного предмета (1)
	Общее знакомство с цветковыми растениями 22 часов.
	Многообразие цветковых растений (покрытосеменных): (3ч)
	Однодольные растения. (8ч)
	Двудольные растения (21ч)

	Многообразие бесцветковых растений. (6ч)
	Бактерии 2 час.
	Грибы 2 часа.
	Содержание учебного предмета 8 класс «Животные»
	Черви(2ч)
	Насекомые(11ч)

	Позвоночные животные(1ч)
	Содержание учебного предмета (2)
	Введение (2ч)
	Общий обзор организма человека (2ч)
	1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета География 6 класс
	Предметные результаты (1)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс
	Зона полупустынь и пустынь (7 ч)
	Высотная поясность в горах (5 ч)
	Планируемые результаты освоений учебного предмета в 8 классе
	Планируемые результаты освоений учебного предмета по итогам обучения в 9 классе
	Европа (24 ч)
	Азия (21 ч)
	Свой край (15 ч)
	Обобщающий урок по курсу «География» (1ч)
	Тематическое планирование по географии в 6 классе.
	Тематическое планирование по географии в 7 классе.
	Всего на изучение курса географии в 7 классе отводится 68 часов – по 2 часа в неделю.
	Тематическое планирование по географии в 8 классе.
	Тематическое планирование по географии в 9 классе.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Мир истории 6 класс
	5. Содержание учебного предмета (1)
	социальной жизни .
	Предметные результаты (2)
	Минимальный уровень:
	Достаточный уровень:

	5. Содержание учебного предмета.
	Введение
	Личная гигиена
	Одежда и обувь
	Питание
	Культура поведения
	Жилище
	Транспорт
	Торговля
	Практические работы.
	6класс
	Одежда
	Питание (1)
	Семья
	Культура поведения (1)
	Жилище (1)
	Транспорт (1)
	Торговля (1)
	Средства связи
	Медицинская помощь
	Учреждения, организации и предприятия
	Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа). Их назначения.
	Практические работы
	7класс
	Одежда (1)
	Питание (2)
	Семья (1)
	Культура поведения (2)
	Жилище (2)
	Транспорт (2)
	Торговля (2)
	Средства связи (1)
	Медицинская помощь (1)
	Учреждения, организации и предприятия.
	Практические работы (1)
	8класс
	Одежда (2)
	Питание (3)
	Семья (2)
	Культура поведения (3)
	Жилище (3)
	Транспорт (3)
	Торговля (3)
	Средства связи (2)
	Медицинская помощь (2)
	Учреждения, организации и предприятия (1)
	Экономика домашнего хозяйства
	Практические работы (2)
	9класс
	Одежда и обувь (1)
	Семья (3)
	Культура поведения (4)
	Жилище (4)
	Транспорт (4)
	Торговля (4)
	Средства связи (3)
	Медицинская помощь (3)
	Учреждения, организации и предприятия (2)
	Экономика домашнего хозяйства (1)
	Профориентация и трудоустройство
	Практические работы (3)
	6. Тематическое планирование   5 класс
	7 класс (2)
	9 класс (2)
	Личностные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя:
	Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя:
	5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Тема 1. Введение в историю – 5часов.
	Тема 2. История нашей страны древнейшего периода - 10 часов.
	Тема 3.Киевская Русь – 14 часов.
	Тема 4. Распад Киевской Руси - 10 часов.
	Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями - 9 часов.
	Тема 6. Начало объединения русских земель – 10 часов.
	Резервное время - 10 часов. 8 КЛАСС (68 часов)
	Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов.
	Тема 3. История нашей страны в период XIX века - 23 часа.
	Резервное время - 8 часа. 9 КЛАСС (68 часов)
	Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов.
	Тема 3. Советская Россия – СССР в 20 - 30-е годы XX века – 9 часов.
	Тема 4. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов – 14 часов.
	Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах – 13 часов.
	Тема 6. Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов.
	Резерв – 6часов.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС
	Планируемые результаты освоения обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) . ИЗО
	Содержание предмета
	Древние корни народного искусства
	Связь времен в народном искусстве Декор, человек, общество, время
	Учебно- тематический план.
	Предметные результаты

	Содержание программы (1)
	Восприятие музыки
	Слушание музыки:

	Хоровое пение.
	Навык пения:
	Содержание:

	Учебно- тематический план. (1)
	Содержание образования
	Учебно-тематическое планирование
	Личностные и предметные результаты освоению учебного предмета»
	Личностные результаты: (1)
	Предметные результаты (3)
	Минимальный уровень:
	Достаточный уровень:

	Содержание учебного предмета «Профильный труд»
	X-XII классы РУССКИЙ ЯЗЫК
	Задачи:
	Речевое общение. Речь и речевая деятельность
	Высказывание. Текст
	Стили речи
	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
	МАТЕМАТИКА
	Геометрический материал.
	ИНФОРМАТИКА
	ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
	Задачи: (1)
	Личная гигиена и здоровье
	Охрана здоровья
	Жилище (5)
	Одежда и обувь (2)
	Питание (4)
	Транспорт (5)
	Средства связи (4)
	Предприятия, организации, учреждения
	Семья (4)
	ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
	Основные задачи изучения предмета:
	Введение (1)
	Мораль, право, государство
	Конституция Российской Федерации
	Права и обязанности граждан России
	ЭТИКА
	Задачи: (2)
	Введение
	Основные понятия этики

	Этика родительских отношений
	Этика межличностных отношений
	Этика производственных (деловых) отношений
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Задачи: (3)
	Теоретические сведения
	Гимнастика

	Практический материал:
	Теоретические сведения.
	Практический материал: (1)
	Лыжная и конькобежная подготовки

	Теоретические сведения. (1)
	Практический материал.
	Теоретические сведения. (2)
	Практический материал. (1)
	Спортивные игры

	Практический материал. (2)
	Практический материал. (3)
	ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
	содержание
	ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
	1 класс
	Обследование учащихся.
	Приемы работы:
	Программа рассчитана на групповые и индивидуальные занятия.
	Использование наглядных пособий:
	2 класс (3)
	Дифференциация звонких и глухих согласных.
	Дифференциация твердых и мягких согласных.
	Проводится работа по предупреждению оптической дисграфии.
	Приемы работы: (1)
	Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных пособий:
	3 класс (2)
	Повторение изученного во 2 классе:
	Дифференциация твердых и мягких согласных. (1)
	Разделительный мягкий знак.
	Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных пособий: (1)
	4 класс (3)
	Повторение изученного во 2- 3 классах:
	Образование слов с помощью суффиксов и приставок.
	Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных пособий: (2)
	5 класс
	Повторение изученного в 4 классе:
	Сложные слова.
	Антонимы. Синонимы.
	Приемы работы: (2)
	Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных пособий: (3)
	6 класс (1)
	Использование упражнений:
	Программа рассчитана на групповые занятия. Использование наглядных пособий: (4)
	7 класс (3)
	Организация и проведение логопедических занятий
	Контакт логопеда с учителями и другими специалистами
	Формы работы:
	Основные требования к знаниям и умениям учащихся (1)
	1. класс.
	1 класс (1)
	3 класс (3)
	5 класс (1)
	7 класс (4)
	Раздел    1.    Комплексное    обследование    детей.    Определение    первичного уровня развития (3часа).
	Раздел 2. Адаптация первоклассников (4 часа).
	Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (17 часов)
	Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (35 часов):
	Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (17 часов).
	Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (8 часов).
	Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (6 часов).
	Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час)
	Раздел 2. Диагностический блок (3 часа)
	Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы (17 часов)
	Раздел 4. Развитие двигательной сферы (17 часов)
	Раздел 6. Развитие когнитивной сферы (40 часов)
	Раздел 7. Формирование школьной мотивации и  профилактика школьной дезадаптации (5 часов)
	Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (8 часов)
	Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического развития. Итого: 102  часа (3 занятия в неделю)
	Раздел 1. Вводное занятие (1 час)
	Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения (11 часов)
	Раздел 4.Развитие мнестических способностей (12 часов)
	Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации (22 часа)
	Раздел 6. Развитие двигательной сферы (8 часов)
	Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений (6 часов)
	Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы (12 часов)
	Раздел 9.  Развитие творчески  способностей, воображения (10 часов)
	Раздел 10.  Развитие эмоционально-личностных качеств (10 часов).
	Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика (5  часов)
	Итого: 102 часа (3 занятия в неделю)
	Раздел 1. Вводное занятие (1 час) (1)
	Раздел 2. Диагностический блок (2часа)
	Раздел 4. Развитие памяти (12 часов)
	Раздел 5. Развитие воображения (8 часов)
	Раздел 6.  Развитие внимания (10 часов)
	Раздел 7. Развитие мыслительных функций (22 часа)
	Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (14 часов).
	Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (17 часов)
	Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы (6 часов)
	Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа)
	Итого: 102 часа (3 занятия в неделю) (1)
	Содержание учебного курса: Ритмика
	Упражнения на ориентировку в пространстве
	Ритмико-гимнастические упражнения
	Упражнения с музыкальными инструментами
	Игры под музыку
	Танцевальные упражнения
	Танцы и пляски
	Упражнения на ориентировку в пространстве (1)
	Ритмико-гимнастические упражнения (1)
	Упражнения с детскими музыкальными инструментами
	Игры под музыку (1)
	Танцевальные упражнения (1)
	Танцы и пляски (1)
	Упражнения на ориентировку в пространстве (2)
	Ритмико-гимнастические упражнения (2)
	Упражнения с детскими музыкальными инструментами (1)
	Танцевальные упражнения (2)
	Танцы и пляски (2)
	Упражнения на ориентировку в пространстве (3)
	Ритмико-гимнастические упражнения (3)
	Упражнения с детскими музыкальными инструментами (2)
	Игры под музыку (2)
	Танцевальные упражнения (3)
	Танцы и пляски (3)

	Формы контроля
	3 класс (34 ч)
	1 класс (33ч)
	3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (4 ч)
	4. Оценка результатов исследовательской деятельности(4 ч)
	Страницы юного читателя (2 ч)
	Оценка умений решать практические задачи (2 ч)
	Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (5 ч)
	Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их оценки (2 ч)
	2 класс (34 ч)
	2. Самоопределение обучающегося в окружающем его мире (6 ч)
	3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (3 ч)
	5. Страницы юного читателя (2 ч )
	6. Оценка умений решать практические задачи (2 ч)
	7. Самооценка готовности работать с разными  источниками информации (5 ч)
	8. Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (8 ч)
	9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их оценки (3 ч)
	3 класс (34 ч) (1)
	2. Самоопределение обучающегося в окружающем его мире (6 ч) (1)
	3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (2 ч)
	4. Оценка результатов исследовательской деятельности (3 ч)
	5. Страницы юного читателя (2 ч)
	6.  Оценка умений решать практические задачи (5 ч)
	7. Самооценка готовности работать с разными источниками информации (8 ч)
	8.  Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (5 ч)
	9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их оценки (2 ч)
	4 класс (34 ч)
	2. Самоопределение обучающегося в окружающем мире (6 ч)
	3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (2 ч) (1)
	4. Оценка результатов исследовательской деятельности (2 ч)
	5. Страницы юного читателя (4 ч)
	6. Оценка умений решать практические задачи (4 ч)
	7. Самооценка готовности работать с разными источниками информации (6 ч)
	8. Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (6 ч)
	9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их оценки (3ч.)
	1 класс (2)
	3 класс (4)
	1 класс (17 ч)
	2 класс (17 ч)
	3 класс (19 ч)
	4 класс (19 ч)
	2.3 Программа духовно-нравственного развития

	(1I) 1 класс- IV классы:
	V-IX классы:
	X-XII классы:
	(1I) 1 класс- 4 классы:
	V-IX классы: (1)
	X-XII классы: (1)
	(1I) 1 класс- 4 классы: (1)
	V-IX классы: (2)
	X-XII классы: (2)
	Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
	 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
	(I1) I класс-IV классы:
	V-IX классы: (3)
	X-XII классы: (3)
	(1I) 1 класс-IV классы:
	V-IX классы: (4)
	X-XII классы: (4)
	(I1) I класс-IV классы: (1)
	V-IX классы: (5)
	X-XII классы: (5)
	(I1) I класс-IV классы: (2)
	V-IX классы: (6)
	X-XII классы: (6)
	Условия реализации основных направлений
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