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1.Общиеположения 
 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программыобразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 
общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальнуюадаптацию. 

1.2. Нормативные документы для разработкиАООП 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствиис: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19  декабря  

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее -Стандарт); 

− постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общегообразования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 
734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г №1015»; 

− Уставом, локальными актами Муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутскогорайонного муниципального образования «Максимовская средняя общеобразовательная 
школа» (далее – Образовательнаяорганизация). 

−  
1.3. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
 
Структура АООП образования обучающихся с умственной отсталостью включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 
раздел включает: 

− Пояснительнуюзаписку; 
− планируемые результаты освоения обучающимися с умственной

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями)АООП; 
− систему оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП. 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: Содержательный раздел 
включает: 
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− программу формирования базовых учебныхдействий; 
− программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающейобласти; 
− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
− программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 
− программукоррекционнойработы(всоответствиисприложениемкСтандарту,вариант 1); 
−  программу внеурочной деятельности  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательногопроцесса, а также 

механизмы реализации АООП. Организационный раздел включает:учебный план, включающий 
предметные и коррекционно-развивающие области, внеурочнуюдеятельность;систему специальных 
условий реализации АООПв соответствии с требованиями Стандарта.Обучающийся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП (вариант 1) в 
пролонгированные сроки, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 
завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстнико. 

 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант1) 
 
2.1.Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка 
 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворенияособых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Образовательной организацией 
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 ивозможностей; 
− 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, студийи 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 (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 
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потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях психологической 
науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики 
развития личности обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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,обеспечивающийовладение ими содержанием 
образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 
− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхпредметныхобластях; 
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности иповедения; 
− 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, но и прежде всего жизненной 
компетенции, составляющей основу социальнойуспешности. 

В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

− принципы государственной политики Российской Федерации 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 идр.); 

− принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательныхпотребностей; 

− онтогенетическийпринцип; 
− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 
обучения: от младшего до старшего школьноговозраста; 

− принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 
предметами, входящими в их состав; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативнымповедением; 
− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыкови отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальноммире; 
− принцип сотрудничества ссемьей. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. Образовательная 
организация должна обеспечить 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. Срок реализации АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. В 
реализации АООП выделено дваэтапа: 

I этап ― 1-4 классы; II этап ― 5-9 классы. 
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развитияобучающихся. 
Организация 1-го класса направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
− выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками; 

− сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 
интеллектуальную готовность к освоениюАООП; 

− сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное 
и внеурочноевремя; 

− обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра идр.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение первоначальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемсямире. 

 
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 (далее - 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 раньше оно произошло, 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 образовательныхорганизациях. 

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 поступательный 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 
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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 
традиционнымпутем. 

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), руководствуется 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 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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 умственной 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 (интеллектуальныминарушениями). 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 мыслительнымиоперациями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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 рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 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 
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление.  Это выражается в 
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 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 учебной деятельности, 
направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 
задания, оказывается возможным в той или иной степени корригировать недостатки мыслительной 
деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
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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 полученной информации 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи, позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 
запоминание, которое требует многократных повторений. 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 
повышенисожере качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 
виду, что специфика 
мнемическойдеятельностивомногомопределяетсяструктуройдефектакаждогоребенкасумственной 
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, 
замедленностью 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 возрастнойнормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированность, 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 недоразвитиеречи. 

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, 
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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 (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 
всодержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 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 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 
также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 
нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых  усилий, а 
вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 
проявляются в учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают 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-бытовыминавыками. 

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. 
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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 обучающегося с 
умственной отсталостью, учитывающего зону ближайшего развития. Таким образом, 
педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 
умственной отсталостью, должны решать 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 
способностямобучающегося. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии 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 (интеллектуальными нарушениями) 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 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 
специфические. 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. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 
− раннее получение специальной помощи средствамиобразования; 
− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционнойработы; 
− научный, практико-ориентированный, действенный характер содержанияобразования; 
− доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессеобразования; 
− удлинение сроков полученияобразования; 
− систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний иумений; 
− специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и другихситуаций; 
− обеспечение 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 обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 
средой; 
− стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающемумиру. 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 
− выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьнымэтапами; 
− введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 
природных и социальных компонентах окружающегомира; 
− овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 
обучающегося с окружающейсредой; 
− возможность обучения по программам профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих; 
− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогами и другимиобучающимися; 
− психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
иорганизации; 
− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
организации. 
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. 
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 
общеобразовательнойпрограммы 

 
Планируемые результаты освоения предмета.  

Чтение и письмо. Русский язык. 
1-4 год обучения 

Личностные результаты: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 - 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 нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
 - 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 готовности к самостоятельной жизни. 
 
Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия: 
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• осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, занятиями,  
как члена семьи, друга, одноклассника; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 
• осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, занятиями,  

как члена семьи, друга, одноклассника;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней,  и эстетическому её восприятию;  
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 
• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

эстетических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2.    Коммуникативные учебные действия 
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, ученик –

класс, учитель-класс); 
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь;  
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 
3. Регулятивные учебные действия: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 
• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 
• 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; 
• передвигаться по школе, находить свой класс, находить другие необходимые    

помещения. 
4. Познавательные учебные действия 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
• писать; 
• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  
• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 
решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Планируемые результаты освоения предмета. 
1-4-й год обучения. Чтение. 

Личностные результаты: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 - 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 нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
 - 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 готовности к самостоятельной жизни. 
Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия: 
• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, друга, одноклассника;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней,  и эстетическому её восприятию;  
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 
• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о эстетических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
2.  Коммуникативные учебные действия 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, ученик –
класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь;  
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 
3.  Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 
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• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место; 

• 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; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, находить другие необходимые    
помещения. 

4.  Познавательные учебные действия 
• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
• читать; 
• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  
• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 
решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Планируемые результаты освоения предмета. 

1-4-й год обучения. Речевая практика 
Личностные результаты: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 - 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 нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
 - 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 готовности к самостоятельной жизни. 
Программа обеспечивает достижение учащимися  4 класса  базовых учебных действий: 
1.  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 нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней,  и эстетическому её восприятию;  
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 
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• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
2.  Коммуникативные учебные действия: 
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель – класс); 
• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников спорной 

ситуации; 
3.  Регулятивные учебные действия: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,   вставать и выходить 

из– за парты и т.д.); 
• работать с учебными принадлежностями  (инструментами) и организовывать своё рабочее 

место; 
• 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учётом выявленных недочётов; 

4.  Познавательные учебные действия: 
• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях). 
 

Планируемые результаты освоения предмета. 
1-4й год обучения. Математика 

Личностные результаты: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 - 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 нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
 - 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 готовности к самостоятельной жизни. 
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Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, друга, одноклассника; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 
2. Коммуникативные учебные действия: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 
класс, учитель – ученик); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

3. Регулятивные учебные действия: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.); 
• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё рабочее 

место; 
• 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учётом выявленных недочётов; 

4. Познавательные учебные действия: 
• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
• выполнять арифметические действия; 
• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  
• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 
решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны усвоить следующие представления: 
о разрядах: единицы, десятки, сотни; 
о разрядной таблице; 
о единицах измерения длины, массы, времени; 
о соотношениях единиц измерения длины, массы, времени; 
об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100; 
о названиях компонентов умножения и деления; 
о правилах умножения 0, 1, 10 и на 0, 1, 10; 
о новых названиях элементов прямоугольника (основания, боковые, смежные стороны); 
о замкнутых и незамкнутых линиях; 
о взаимном положении геометрических фигур на плоскости; 
о точке пересечения линий. 
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Планируемые результаты освоения предмета. 
1-4й год обучения. Мир природы и человека 

 
Личностные результаты: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 - 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 нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
 - 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 готовности к самостоятельной жизни. 
Базовые учебны действия: 
1. Личностные учебные действия: 
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию;  
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
2.  Коммуникативные учебные действия: 
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  ученик 

– класс, учитель  – ученик); 
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми.  
3.  Регулятивные учебные действия: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.); 
• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё 

рабочее место; 
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
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• 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учётом выявленных недочётов; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
4.  Познавательные учебные действия: 
• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
• читать; 
• писать; 
• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  
• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета и для решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Планируемые результаты освоения предмета. 

1-4й год обучения. Музыка 
Личностные результаты: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
• реализация творческого потенциала в процессе индивидуального музицирования; 
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме; 
• умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
• умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 
• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметные результаты: 
• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях); 

• умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений; 

• узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 
четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 
 

Планируемые результаты освоения предмета. 
1-4й год обучения. Изобразительное искусство. 

 Личностными результатами изучения курса являются: 
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1.  Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 
настойчивость, усидчивость; 
2.  Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 
натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 
учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 
3.  Развитие аналитико-синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 
4.  Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; 
5.  Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь)  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 
закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. 
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на 
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 
недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе 
нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 
мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, в поэтапном приобщении к 
осознанной трудовой деятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 
создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 
-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 
предметов для решения технических и технологических задач; 
-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения общественно 
полезных обязанностей. 
Изучение предмета ИЗО в школе обеспечивает работу: 
·  коррекционно-обучающую; 
·  коррекционно-развивающую; 
·  коррекционно-воспитательную; 
·  воспитание положительных качеств личности; 
·  развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой и общественно-полезной 
деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством 
работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 
обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 
способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 
программы. 

Планируемые результаты освоения предмета. 
1- 4й год обучения. Физическая культура 

 Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» является формирование 
следующих умений: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
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3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 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 со 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. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 
социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура является формирование 
следующих умений и знаний:  
1)первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека, физического развития, повышения работоспособности; 
2) умения правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 
В целях контроля проводится два раза в год (сентябре и мае) учёт двигательных возможностей и 
подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину с места, метанию на дальность 
Нормы оценки обучающихся. 1-4 классы. 
Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 
учащимися двигательными умениями и результатом, строго индивидуально. 

 
Планируемые результаты освоения предмета. 

1-4й год обучения. Ручной труд. 
Личностные результаты: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 - 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 нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
 - 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; 
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-  формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (1-4 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 дляпереноса; 
− списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическимпроговариванием; 
− 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 предварительнойотработки); 
− дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия,признаки; 
− составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов
 с ориентацией на серию сюжетныхкартинок; 
− выделение из текста предложений на заданнуютему; 
− участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка кнему. 
Достаточный уровень: 
− различение звуков ибукв; 
− характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорнуюсхему; 
− 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 признаковпредметов); 
− составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательныйзнак); 
− деление текста напредложения; 
− выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего посмыслу; 
− самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после егоанализа. 

 
Чтение 

Минимальный уровень: 
− осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целымисловами; 
− пересказ содержания прочитанного текста повопросам; 
− участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 
чтение наизусть 5-7 короткихстихотворений. 
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 темпомречи; 
− ответы на вопросы учителя по прочитанномутексту; 
− определение основной мысли текста после предварительного егоанализа; 
− чтение текста молча с выполнением заданийучителя; 
− определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка
 их поступков; 
− чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительногоразбора); 
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− пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию; 
− выразительное чтение наизусть 7-8стихотворений. 
 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
− формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов ивыражений; 
− участие в ролевых играх в соответствии с речевымивозможностями; 
− восприятие на слух сказок и рассказов, ответы на вопросы учителя по их содержанию с 
опорой на иллюстративныйматериал; 
− выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 
образец чтенияучителя; 
− участие в беседах на темы, близкие личному опытуребенка; 
− ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 
ителепередач. 
Достаточный уровень: 
− понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 
навопросы; 
− понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросыучителя; 
− выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 
речевойситуации; 
− активное участие в диалогах по темам речевыхситуаций; 
− высказывание своих просьб ижеланий; 
− выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 
соответствующие этикетные слова ивыражения; 
− участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевыхситуаций; 
− составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символическийплан. 
 

Математика 
Минимальный уровень: 
− знание числового ряда 1—100 в прямом порядке, откладывание любых чисел в пределах 
100, с использованием счетногоматериала; 
− знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения,деления; 
− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равныечасти); 
− знание таблицы умножения однозначных чисел до5; 
− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения ичастного; 
− знание порядка действий в примерах в два арифметическихдействия; 
− знание и применение переместительного свойства сложения иумножения; 
− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 
− знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и ихсоотношения; 
− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумямерами; 
− пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 
− определение времени по часам (однимспособом); 
− решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметическихзадач; 
− решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
− различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий, вычисление длины 
ломаной; 
− узнавание,называние,моделированиевзаимногоположениядвухпрямых,кривыхлиний, 
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фигур, нахождение точки пересечения безвычерчивания; 
− знание названий элементовчетырехугольников; 
− вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощьюучителя); 
− различение окружности и круга, вычерчивание окружности разныхрадиусов. 
Достаточный уровень: 
− знание числового ряда 1—100 в прямом и обратномпорядке; 
− счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах100; 
− откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетногоматериала; 
− знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения,деления; 
− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части и посодержанию); 
− различение двух видов деления на уровне практическихдействий; 
− знание способов чтения и записи каждого видаделения; 
− 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, на10; 
− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения ичастного; 
− знание порядка действий в примерах в два арифметическихдействия; 
− знание и применение переместительного свойства сложения иумножения; 
− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 
− знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и ихсоотношения; 
− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелкихмерах); 
− знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток вмесяцах; 
− определение времени по часам тремя способами с точностью до 1мин; 
− решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических  
задач; 
− краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
двадействия; 
− различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаныхлиний; 
− вычисление длиныломаной; 
− узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 
прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точкипересечения; 
− знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание
 прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованнойбумаге; 
− вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности икруга. 
 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
− представления о назначении объектовизучения; 
− узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,фотографиях; 
− отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовыепонятия); 
− называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемойгруппе; 
− представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе иобществе; 
− знание требований к режиму  дня школьника и понимание необходимости
 его выполнения; 
− знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневнойжизни; 
− ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующихптиц; 
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− составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенномуплану; 
− адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; 
− адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной
 или смоделированной учителемситуации. 
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 
дляклассификации; 
− развернутая характеристика своего отношения к изученнымобъектам; 
− знание отличительных существенных признаков группобъектов; 
− знание правил гигиены органовчувств; 
− знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей; 
− готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовыхзадач; 
− ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшемобъекте; 
− 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 восприятиепохвалы; 
− проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
сдетьми; 
− адекватное взаимодействие с объектами окружающегомира; 
− соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 
 

Музыка  
Минимальный уровень: 
-определение содержания знакомых музыкальных произведений; 
-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 
-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
-выразительное совместное 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 мелодии (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 песен, как с инструментальным сопровождением, так и 
без него; 
-сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с учетом 
средств музыкальной выразительности; 
-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев. 

 
Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 
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- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 
носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 
нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 
Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 
деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 
совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 
термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 
изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 
плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 
использованием различных художественных материалов. 

 
  Физическая культура 
Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; 
• о видах стилизованной ходьбы; 
• о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения 

тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 
• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 
• представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 
• представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия  в подвижных и спортивных играх; 
• представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных игр и элементов 

соревнований со сверстниками; 
• представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 
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• понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 
эмоциональных состояниях; 

• знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 
• представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 
физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; 

• участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
• знание        видов        двигательной        активности        в        процессе        физического 

воспитания; 
• выполнение двигательных действий; 
• умение подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 
• знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 
• знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 
• знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 
• знание форм, средств и методов физического совершенствования; 
• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства; 
• знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
• знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 
• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 
• знание правил, техники выполнения двигательных действий; 
• знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 
• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
Ручной труд 

Достаточный уровень: 
• использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху, 

внизу, слева, справа, в центре, в углу; 
• анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы; 
• определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с 

опорой на образец; 
• пользоваться предметной инструкционной картой; 
• самостоятельно работать с ножницами. 
Минимальный уровень: 
• работать с инструментами с помощью учителя; 
• наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 
• выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

  
 
2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Русский язык 5 класс. 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
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русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования. 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 
являются: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− владение разными видами чтения; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; 
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 
числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 
3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 
1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 
связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования. 
3. Владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации); 
− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров; 
− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 
приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 
− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе на электронных носителях; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 
аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
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определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 
ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 
средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 
− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 
грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 
общения; 
− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 
собственные тексты. 
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи. 
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
оформления, использования выразительных средств языка. 
7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 
видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Чтение и развитие речи 5 класс. 

Планируемые результаты освоения предмета  
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России;  

– 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 и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации;  
– 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.  

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 
− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  
− правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по слогам;  
− понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст;  
− делить текст на части, озаглавливать части;  
− выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  
− пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по 
содержанию тексты — самостоятельно;  
− составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  
− размышлять о характере и поступках героя;  
− относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  
− находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  
− относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи);  
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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− заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных  возможностей 
обучающегося). 
 

Математика 5 класс. 
Планируемые результаты освоения предмета природоведение 

Личностные результаты: 
1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 
3. Развитие мыслительной деятельности; 
4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 
 
Метапредметные результаты:  

1. регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
2. познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке 

материала; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям; 
- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 
- слушать собеседника; 
- договариваться и приходить к общему решению;  
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- осуществлять взаимный контроль. 
 
Предметные результаты:  
Учащиеся должны знать: 
- класс единиц, разряды в классе единиц; 
- десятичный состав чисел в пределах 1000; 
- единицы измерения длины, массы времени, их соотношения; 
- римские цифры; 
- дроби, их виды; 
- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- выполнять устное и сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 
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- выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000; 
- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000 с последующей проверкой); 
- выполнять умножение числа 100, деление на 10,100 без остатка и с остатком; 
- выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 
пределах 1000; 
- умножать и делить на однозначное число; 
Получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 
действия; 
- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
- различать радиус и диаметр. 

 
Природоведение 5 класс 

Планируемые результаты освоения предмета природоведение 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения:Личностные результаты освоения общего образования включают индивидуально 
личностные качества и социальные. Личностные результаты освоения адаптированной  

должны отражать:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  
Родину, российский народ и историю России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в  
его  органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов;  
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;  
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия;  
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению и умения  
 для получения новой информации заданию педагога.    
Предметнымирезультатамиизучениякурсаявляетсяформирование базовых 

учебных действий (БУД). 
Личностные  БУД:бережно  относиться  к культурно-историческому наследию родного 

края и страны.  
Коммуникативные БУД:использовать разные источники средства 

полученияинформации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том 
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информационные.  
РегулятивныеБУД: осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
Познавательные БУД:  дифференцированно  воспринимать окружающий мир, 

еговременно-пространственн6ую организацию. 
Метапредметные результаты 
• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 
• что общего и в чем различие неживой и живой природы; 
• расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы; 
• чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства 

(леса, луга, реки, моря, полезные 
• ископаемые); 
• основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 
• основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 
• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; 
• устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и 
• человеком) и природными явлениями; 
• связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 
• выполнять рекомендуемые практические работы. 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Основы социальной жизни 5 класс 
 
Личностными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной 
необходимости;  
осознание своей национальности;  
уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 
определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 
сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной 
роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
слабые и сильные стороны своей личности; 
умение устанавливать личностный смысл;  
понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить 
самостоятельно цели и добиваться результатов; 
умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности; 
уважительное отношение к чужому мнению. 
 
Предметными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются:  
знание и соблюдение правил личной гигиены;  
соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 
соблюдение правил поведения в общественных местах;  
соблюдение правил техники безопасности; 
соблюдение правил дорожного движения; 
знание видов и назначения одежды и обуви; 
знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 
знание и соблюдение правил поведения в магазине; 
знание назначения посуды и столовых приборов; 
умение заваривания чая; 
сервировка стола к завтраку. 
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Изобразительное искусство 5 класс. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения курса являются: 
1.  Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 
настойчивость, усидчивость; 
2.  Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 
натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 
учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 
3.  Развитие аналитико-синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 
4.  Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; 
5.  Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь)  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 
закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. 
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на 
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 
недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе 
нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 
мироощущения, социального опыта и что особенно актуально,  в поэтапном приобщении к 
осознанной трудовой деятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 
создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 
-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 
предметов для решения технических и технологических задач; 
-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения общественно 
полезных обязанностей. 
Изучение предмета ИЗО в школе обеспечивает работу: 
·  коррекционно-обучающую; 
·  коррекционно-развивающую; 
·  коррекционно-воспитательную; 
·  воспитание положительных качеств личности; 
·  развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой и общественно-полезной 
деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством 
работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 
обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 
способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 
программы. 

 
Музыка 5класс 
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 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
• реализация творческого потенциала в процессе индивидуального музицирования; 
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме; 
• умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
• умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 
• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметные результаты: 
• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях); 

• умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений; 

• узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 
четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 
 

Профильный труд 5 класс 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие 

базовые учебные действия.  
-Умение принимать и сохранять учебную задачу; контролировать свои действия.  
-Умение извлекать необходимую информацию из разных источников; наблюдать объекты 

труда, сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов, анализировать 
(понимать изображение.)  

-Умение формулировать ответы на вопросы, слушать одноклассников, учителя.  
-Проявляют интерес к предметно-практической деятельности, понимают личную 

ответственность за будущий результат 
 -Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 
 -Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальныхотношений обучающихся. 

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 (художественная 

обработка древесины, ремёсла); 
• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
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• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 
 • Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

трудовой деятельности; 
 • Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; • Бережное отношение 

к материалу и инструменту; 
 • Развитие образного восприятия и освоение способов творческого самовыражения 

обучающегося;  
• Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития;  
• Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах декоративно-

прикладного искусства; 
 • Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 
 • Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление опыта 

эстетического переживания;  
• Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, через 

учебную трудовую деятельность.  
Предметными результатами изучения предмета являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 
культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 
трудовых профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 
творческой деятельности.  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки древесины; усвоение правил техники безопасности;  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации Предметные результаты освоения 
программы представлены двумя уровнями требований к усвоению содержания учебного 
материала. 

 
Физическая культура 5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно-значимых результатов в 
физическом совершенстве. 
Личностные результаты:  
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;  
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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 характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметными результатами являются: 
- применение полученных знаний на практике, 
- научный тип мышления и интеллектуальная деятельность на основе полученных знаний; знание 
основных понятий и научной терминологии; 
- использование методов познания и исследования, принятых в данной науке; 
- сформированность современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
- формированность убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
Метапредметными результатами изучения ОБЖ в основной школе являются: 
Умение: 
-анализировать ситуацию, влияющую положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье 
человека; 
- сравнивать примеры опасного и безопасного поведения; 
- планировать и организовывать свою жизнь и деятельность с учётом безопасности; 
- обобщать изученный материал, формулировать выводы о возможных причинах возникновения 
опасных ситуаций. 

 

«Социально-бытовая ориентировка»5 класс 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися программы по «Социально-бытовой ориентировке», 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 программы по «Социально-бытовой ориентировке» включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения программы по «Социально-бытовой ориентировке» 
относятся:  
1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
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4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности;  
7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;  
11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения программы по «Социально-бытовой ориентировке» 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.  

 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (5-9 класс) 
Русский язык 5 класс 

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; 
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− 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; 
− 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); 
− выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиосновной 
мысли текста; 
− оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
− письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 
рассуждения после предварительного разбора (до 70слов); 
− письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 
языковых средств (55-60 слов). 
 

 
Чтение5 класс 

 
Минимальный уровень:  
• совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  
• осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно 
определять тему произведения;  
• отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, 
используя слова автора;  
• высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  
• делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;  
находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя; 
заучивать стихотворения наизусть;  
• самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения 
внеклассного чтения, выполнять посильные задания.  
Достаточный уровень: 
• правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  
• определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  
• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; формулировать 

заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя);  
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• составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений; 
выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной 
подготовки;  

• знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  
• самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической 

печати с их последующим обсуждением. 
 

Математика 5 класс 
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 2действия; 
− 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 
пределах1000000; 
− знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
− знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаевделения; 
− 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 пределах1000000); 
− письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 
числами, полученными при измерении, в пределах1000000; 
− знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
− выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
− 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); 
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− 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; 
 

Природоведение 5 класс 
Минимальный 
 
- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;    
-иметь представления о назначении изученных объектов, их роли окружающем  мире;  
-относить изученные объекты к определенным группам; 
-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые);  
-соблюдать  режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их 
значение в жизни человека;  
-соблюдать элементарные правила безопасного  поведения в природе и обществе (под контролем 
взрослого);    
-выполнять несложные задания под контролем учителя;   
-адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 
педагога.  
     
Достаточный   
 -узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  
-знать  способы получения необходимой  информации об изучаемых  объектах по заданию 
педагога;       
-иметь представления о взаимосвязях  между  изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;        
-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации   (клевер   ―   травянистое дикорастущее   растение;   растение   луга; кормовое   
растение; медонос;   растение, цветущее летом);    
-называть сходные  по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на 
уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение;     
-выделять существенные признаки групп объектов;   
-знать  и соблюдать  правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового 
образа жизни, вступать  в беседу, обсуждать изученное;      
-проявлять желание рассказать  о предмете изучения, наблюдения,    заинтересовавшем объекте; 
  
           - выполнять   здания   без   текущего контроля  учителя (при наличии предваряющего   и   
итогового   контроля), осмысленно   оценивать   свою   работу   и работу   одноклассников, 
проявлять к ней ценностное  отношение,  понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;         
 -совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений;  
           -выполнять   доступные  возрасту природоохранительные действия; 
 -осуществлять деятельность по уходу   за   комнатными   и   культурными растениями.   
    

Основы социальной жизни 5 класс 
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; 
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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 торговых организаций, их видов и назначения;  
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 
 
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.). 
 

Изобразительное искусство 5 класс 
Минимальный уровень: 
- знание  видов  и  жанров  изобразительного  искусства;  видов  художественных работ;  
- знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, 
скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 
- знание названий  крупнейших  музеев Москвы, Санкт-Петербурга, родного города; 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;  их  свойств,  
назначения,  правил  хранения,  санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
- знание  элементарных  правил  композиции,  цветоведения,  передачи формы предмета и др. 
- умение  самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости от характера 
выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 
- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно  организовать  
свою  изобразительную  деятельность;  планировать  
работу;  осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 
формы и конструкции; передавать в рисунке содержа- 
ние несложных произведений в соответствии с темой; 
- умение  применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 
- умение  ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного  или  группы  
предметов  в  соответствии  с  параметрами изобразительной поверхности;  
- умение  адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 
получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 
 
Достаточный уровень: 
- знание  отличительных  признаков  видов  изобразительного  искусства; форм произведений 
изобразительного искусства; 
- знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве; 
- знание  основных  изобразительных,  выразительных  и  гармоничных знание  законов  и  правил  
цветоведения;  светотени;  перспективы;  построения орнамента, стилизации формы предмета и 
др.;  
- знание названия крупнейших музеев страны; 
- умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
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рабочей тетради;  
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 
других информационных источниках;  
- умение  оценивать  результаты  собственной  художественно-творческой деятельности  и  
одноклассников  (красиво,  некрасиво,  аккуратно,  похоже  на образец);  
- умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами. 
- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 
передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  
- умение  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело- 
веку, семье и обществу.   
 

Музыка 5 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 помощьюпедагога); 
− выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамическихоттенков; 
− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в серединеслов; 
− правильная передача мелодии в диапазонере1-си1; 
− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончанияпесни; 
− различение песни, танца,марша; 
− передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне,голосом); 
− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных - произведений 
(веселые, грустные испокойные); 
− владение элементарными представлениями о нотнойграмоте. 
Достаточный уровень: 
− самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(форте - громко, пиано -тихо); 
− представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка идр.); 
− представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
− пение хором с выполнением требований художественногоисполнения; 
− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижногохарактера; 
− исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,самостоятельно; 
− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей,танцев; 
− владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальнойречи. 
 

Профильный труд 5 класс 
 
• Минимальный уровень: 
• Знание правил организации рабочего места;  
• знание видов трудовых работ;  
• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда, правил их 

хранения, санитарно- гигиенических требований при;  
• знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
• знать устройство пилящих, строгающих инструментов знание приемов работы с ними, 
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приёмов разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 
деталей, отделки изделия, используемые на уроках.  

• Умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 
и свойства; определять способы соединения деталей;  

• умение составлять стандартный план работы по пунктам;  
• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
• умение работать с доступными материалами (лакокрасочные ,древесные, декоративные 
• Достаточный уровень. 
• Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  
• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  
• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  
• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, знать устройство и назначение пилящих, строгающих инструментов, знание 
приемов работы с ними.  

• Соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении практических работ;  
• умение осознанно подбирать материалы их по декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам;  
• умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной обработки древесины;  
• экономно расходовать материалы;  
• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 
технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы;  

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратно). 
  

Физическая культура 5 класс 
Минимальный уровень: 
− представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовкичеловека; 
− выполнение комплексов утренней гимнастики под руководствомучителя; 
− знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение; 
− выполнение несложных упражнений по  словесной инструкции при
 выполнении строевыхкоманд; 
− представления о двигательных действиях; 
− знание основных строевыхкоманд; 
− подсчёт при выполнении общеразвивающихупражнений; 
− ходьба в различном темпе с различными исходнымиположениями; 
− взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 
элементов соревнований; 
− участие в подвижных играх и эстафетах под руководствомучителя; 
− 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 физическойкультуры; 
− самостоятельное выполнение комплексов утреннейгимнастики; 



44 

 

 

− владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышцтуловища; 
− участие в оздоровительных занятиях в режиме дня(физкультминутки); 
− выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 
ходьба, прыжки идр.; 
− подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при
 выполнении общеразвивающихупражнений. 
− совместное участие со сверстниками в подвижных играх иэстафетах; 
− оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе - участия в 
подвижных играх исоревнованиях; 
− знание спортивных традиций своего народа и другихнародов; 
− знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практическойдеятельности; 
− знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенныхправил 
при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
− знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневнойжизни; 
− соблюдение требований техники безопасности в процессе
 участияв 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 рабочемместе); 
− 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 сними; 
− знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущимиинструментами; 
− 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 соединениядеталей; 
− пользование доступными технологическими (инструкционными)картами; 
− составление стандартного плана работы попунктам; 
− владение некоторыми технологическими приемами ручной обработкиматериалов; 
− использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами, бумагой и картоном, нитками и тканью, проволокой и металлом, древесиной, 
конструирование изметаллоконструктора); 
− выполнение несложного ремонтаодежды. 
Достаточный уровень: 
− знание правил рациональной организации труда, включающих
 упорядоченность действий исамодисциплину; 
− знание об исторической, культурной и эстетической ценностивещей; 
− знание видов художественных ремесел; 
− нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочейтетради; 
− знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 
работ; 
− осознанныйподборматериаловпоихфизическим,декоративно-
художественнымиконструктивным свойствам; 
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− 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 изготовленияизделия; 
− осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 
− оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже наобразец); 
− установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
− выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудовогообучения. 
 

Информатика (VII-IX классы) 
Минимальный уровень: 
− представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и ихназначении; 
− 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 идр.). 
Достаточный уровень: 
− представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и ихназначении; 
− 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 инструментовИКТ. 
 

Природоведение (5-9 класс) 
Минимальный уровень: 
− узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,фотографиях; 
− представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающеммире; 
− 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 жизничеловека; 
− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролемвзрослого); 
− выполнение несложных заданий под контролемучителя; 
− адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
оценкипедагога. 
Достаточный уровень: 



46 

 

 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; 
− знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 
заданиюпедагога; 
− 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, цветущеелетом); 
− называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 
− выделение существенных признаков группобъектов; 
− знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 
здорового образажизни; 
− участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшемобъекте; 
− выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявлениек 
ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятиепохвалы; 
− совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов иявлений; 
− выполнение доступных возрасту природоохранительныхдействий; 
− осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурнымирастениями. 
 

 
Биология 

Минимальный уровень: 
− представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организмачеловека; 
− 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 объемепрограммы; 
− выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренныхпрограммой; 
− описание особенностей состояния своегоорганизма; 
− знание названий специализацииврачей; 
− 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, организмечеловека; 
− осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 
человеком, органами и системами органов у человека; 
− установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 
формы ифункции); 
− знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 
выполнение классификаций на основе выделения общихпризнаков; 
− 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, кровяногодавления); 
− знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 
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объяснения новыхситуаций; 
− 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 иучебно-
трудовых ситуациях. 
 

География 
Минимальный уровень: 
− представления об особенностях природы, жизни, культуры и
 хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков 
и отдельныхстран; 
− владение приемами элементарного чтения географической карты:
 декодированиеусловныхзнаковкарты;определениенаправленийнакарте;определениерасст
оянийпокартепри 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 заданнымкритериям; 
− использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случаях стихийных бедствий и техногенныхкатастроф. 
Достаточный уровень: 
− применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 
картой для получения географическойинформации; 
− ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
оценка их изменения в результате природных и антропогенныхвоздействий; 
− нахождение в различных источниках и анализ географическойинформации; 
− применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
− называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 
своейобласти. 
 

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 
жизничеловека; 
− приготовление несложных видов блюд под руководствомучителя; 
− представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 
пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлениипищи; 
− знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 
усвоенных правил в повседневнойжизни; 
− знание правил личной гигиены и их выполнение под руководствомвзрослого; 
− знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 
типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 
бытовогообслуживания; 
− знание названий торговых организаций, их видов иназначения; 
− совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
− первоначальные представления о статьях семейногобюджета; 
− представления о различных видах средств связи; 
− знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 
музеях, медицинскихучреждениях); 
− знание названий организаций социальной направленности и ихназначения; 
Достаточный уровень: 
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− знание способов хранения и переработки продуктовпитания; 
− составление ежедневного меню из предложенных продуктовпитания; 
− самостоятельное приготовление несложных знакомыхблюд; 
− самостоятельное совершение покупок товаров ежедневногоназначения; 
− 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 руководствомвзрослого); 
− пользование различными средствами связи для решения практических житейскихзадач; 
− 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 социальногоназначения; 
 

Мир истории 
Минимальный уровень: 
− понимание доступных исторических фактов; 
− использование некоторых усвоенных понятий в активнойречи; 
− последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 
вариантов; 
− использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 
исправлениеошибок; 
− усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 
опорныхсхем); 
− адекватное реагирование на оценку учебныхдействий. 
Достаточный уровень: 
− знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделампрограммы; 
− использование усвоенных исторических понятий в самостоятельныхвысказываниях; 
− участие в беседах по основным темампрограммы; 
− высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученнымфактам; 
− понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 
помощью учителя; 
− владение элементами самоконтроля при выполнениизаданий; 
− владение элементами оценки исамооценки; 
− проявление интереса к изучениюистории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 
− знание некоторых дат важнейших событий отечественнойистории; 
− знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений,процессов; 
− знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 
политиков, полководцев, ученых, деятелейкультуры); 
− понимание значения основныхтерминов-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 вопросамучителя; 
− нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов исобытий; 
− объяснение значения основных исторических понятий с помощьюучителя. 
Достаточный уровень: 
− знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
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отечественнойистории; 
− знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 
формулировка выводов об ихзначении; 
− знание мест совершения основных историческихсобытий; 
− знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики историческихгероев; 
− формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 
важнейших историческихсобытий; 
− понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на 
ее«легенду»; 
− знание основных терминов понятий и ихопределений; 
− соотнесение года с веком, установление последовательности и
 длительности историческихсобытий; 
− сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
− поиск информации в одном или несколькихисточниках; 
− установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 
событиями иявлениями. 
 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 
− знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплениюздоровья; 
− 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 руководствомучителя) спортивной одежды и обувив зависимости от 
погодных условий и временигода; 
− 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); 
− определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 
(под руководствомучителя); 
− выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности; 
− выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 
руководствомучителя); 
− участие со сверстниками в подвижных и спортивныхиграх; 
− 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 обычаяминарода; 
− оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебныхзаданий; 
− 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 Специальнойолимпиаде; 
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− 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 мышечногокорсета; 
− выполнение строевых действий в шеренге иколонне; 
− знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;
 знание температурных норм длязанятий; 
− планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физическойкультуры; 
− 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 объективногосудейства; 
− 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 обычаяминарода; 
− доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 
предложение способов ихустранения; 
− 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 тренажернымоборудованием; 
− правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и настадионе; 
− правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 
подвижных и спортивныхигр. 
 

Профильный труд 
Минимальный уровень: 
− знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе,отдыхе; 
− представления об основных свойствах используемыхматериалов; 
− знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственнымиматериалами; 
− отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых дляработы; 
− 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 идр.); 
− представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполненииработы; 
− 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 
изготовленияизделия; 
− представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство идр.); 
− понимание значения и ценноститруда; 
− понимание красоты труда и егорезультатов; 
− заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и роднойприроде; 
− понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 
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внутреннююдисциплину; 
− выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
(«нравится»/«ненравится»); 
− организация (под руководством учителя) совместной работы вгруппе; 
− осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
порядка иаккуратности; 
− выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование наних; 
− комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения
 товарищей, высказывание своих предложений ипожеланий; 
− проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей
 и результатам ихработы; 
− выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 
обучения; 
− посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 
окружающейсреды. 
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- 
практическойдеятельности; 
− экономное расходование материалов; 
− планирование (с помощью учителя) предстоящей практическойработы; 
− 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. 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционных курсов  
Личностные результаты 

Курс «Ритмика» 
 
− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимомжизнеобеспечении; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
 и развивающемсямире; 
− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 
− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальныхситуациях; 
− воспитание эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей; 
− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
− проявление готовности к самостоятельнойжизни 

Курс «Моё здоровье» 



52 

 

 

Минимальный уровень: 
− установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
− потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 
Достаточный уровень: 
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника; 
- договариваться и приходить к общему решению;  
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Курс «В мире книг» 
Минимальный уровень: 
− ориентироваться втексте; 
− читать вслух и про себя тексты, пониматьпрочитанное; 
− определять круг своего незнания; 
− уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутомвиде; 
− умение взаимодействовать с взрослыми и сосверстниками; 
− анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,факты; 
− участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события,поступки; 
Достаточный уровень: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевыхситуаций; 
− отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительныхсведений; 
− понимать точку зрениядругого; 
− участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг сдругом; 
− способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 
и видит, а чтонет; 
− умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 
деятельности. 
− рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 
и условий осуществляемыхдействий; 
− выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи); 
 

Курс «Перекрёсток» 
Минимальный уровень: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- овладение начальными навыками адаптации к дорожной ситуации;  
- развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
-строгого выполнения этики в общественных местах. 
Достаточный уровень: 
 - развитие и совершенствование навыков поведения на дороге; 
- формирование устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте; 
- формирование элементарных знаний правил дорожного движения; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 
 

Курс «Волшебный мир искусства» 
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Минимальный уровень 
- Включение ребёнка  в изобразительную деятельность; 
- Учится эмоционально  отзываться,  сопереживать  состоянию  и  настроению художественного 
произведения; 
- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию,выделяет и 
поясняет их особенности; 
Достаточный уровень: 
- Узнает некоторые произведения и предметы народных промыслов, осваиваемые в течение  
года. 
- В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений  окружающего  мира  и  искусства  
различает  формы,  размеры,  цвета.   
- В процессе собственной деятельности пытается создавать выразительные и интересные образы; 
-Освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. 
 

Курс «Полезные привычки» 
Минимальный уровень 
− осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
−обучающиеся  получат представление о правильном отношении к своему здоровью; 
Достаточный уровень 
- Узнают о факторах, влияющих на здоровье человека; 
− о причинах некоторых заболеваний; 
− у детей будет сформировано понятие о влиянии полезных привычек на физическое состояние и 
укрепление здоровья; 
 

Предметные результаты  
Коррекция устной и письменной речи 

Минимальный уровень: 
− писать под диктовку небольшой текст, применять правила проверки написанияслов; 
− с помощью учителя разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 
приставок исуффиксов; 
− с помощью учителя различать частиречи; 
− строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 
членами, сложноепредложение; 
− с помощью учителя составлять небольшие рассказы об увиденном поплану 
− передавать своими словами прочитанное и услышанное поплану 
− знать главные и второстепенные членыпредложения; 
− название частей речи, их значение; 
− наиболее распространенные правила правописанияслов; 
− (правила написания гласных с шипящими, правила написания предлогов сословами); 
− основные способы проверки звонких и глухих согласных, безударных гласных (путем 
изменения формыслова). 
Достаточный уровень: 
− писать под диктовку текст, применять правила проверки написанияслов; 
− разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок исуффиксов; 
− различать частиречи; 
− строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 
членами, сложноепредложение; 
− писать изложение исочинение; 
− составлять небольшие рассказы обувиденном; 
− передавать своими словами прочитанное и услышанное. 
− знать главные и второстепенные членыпредложения; 
− название частей речи, их значение; 
− наиболее распространенные правила правописанияслов; 
− (правила написания гласных с шипящими, правила написания предлогов сословами); 
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− основные способы проверки звонких и глухих согласных, безударных гласных (путем 
изменения формыслова). 
 

Курс «Полезные привычки» 
Минимальный уровень: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощьюучителя; 
− проговаривать последовательность действий науроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
презентации; 
− учиться работать по предложенному учителемплану. 
Достаточный уровень: 
− воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, моделировать, действоватьлогически; 
− делать выводы в результате совместной работы класса иучителя; 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшоготекста); 
 

Курс «Ритмика» 
Минимальный уровень: 
− уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 
характером и построением музыкальногоотрывка; 
− различать двухчастную и трехчастную форму вмузыке; 
− отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 
движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, организованно 
перестраиваться, быстро реагировать на музыку, даже во время веселой, задорной пляски; - 
различать основные характерные движения некоторых народныхтанцев. 
Достаточный уровень: 
− знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполненииупражнений; 
− уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требованию 
учителя в шеренгу, колонну, круг; соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в 
концентрическихкругах; 
− знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, 
танцевальные движения, а также использовать их при самостоятельном составлении небольших 
танцевальных композиций; 
− уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на простых 
музыкальных инструментах.Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
− Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы,села. 
− Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческихзадач. 
− Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности. 
 

Курс «В мире книг» 
Минимальный уровень: 
− ориентироваться втексте; 
− читать вслух и про себя тексты, пониматьпрочитанное; 
− определять круг своего незнания; 
− уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутомвиде; 
− умение взаимодействовать с взрослыми и сосверстниками; 
− анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,факты; 
− участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события,поступки; 
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Достаточный уровень: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевыхситуаций; 
− отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительныхсведений; 
− понимать точку зрениядругого; 
− участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг сдругом; 
− способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 
и видит, а чтонет; 
− умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 
деятельности. 
− рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 
и условий осуществляемыхдействий; 
− выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи); 

 
Курс «Волшебный мир искусства» 

Минимальный уровень: 
− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 
− различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику; 
− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; создавать простые 
композиции на заданнуютему; 
Достаточный уровень: 
− использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческогозамысла; 
− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
созданияорнамента 
 

Курс «Коррекция познавательной деятельности» 
Минимальный уровень: 
− основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 
выделять существенные признаки изакономерности); 
− адекватное восприятие окружающей действительности и самогосебя; 
− адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиямидругих; 
− повышение уровня развития психическихфункций; 
− улучшение социальнойадаптации; 
− преодоление моторнойнеловкости; 
− расширение зоны ближайшего развитияребенка; 
− формирование и закрепление познавательныхинтересов 
− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристическогохарактера; 
− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности важных качеств в практической деятельности любогочеловека; 
− воспитание чувства справедливости, ответственности; 
Достаточныйуровень: 
− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартностимышления 
− сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
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конкретногозадания; 
− анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять 
условие и вопрос, данное иискомое; 
− искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданныевопросы; 
− конструировать последовательность шагов (алгоритм) решениязадачи; 
− выбирать наиболее эффективный способрешения; 
− моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
 задачи, использовать его в ходе самостоятельнойработы; 
− выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробномдействии; 
− анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданнымиправилами; 
− включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументироватьего; 
− аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
 мнения, использовать критерии для обоснования своегосуждения; 
− контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлятьошибки 
− классифицировать явления,предметы; 
− определять последовательностьсобытий 
 

Курс «Всё, что тебя касается» 
Минимальный уровень: 
− создание у обучающихся представления о ценности здоровья и необходимости 
бережного отношения кнему. 
Достаточный уровень: 
− получение знаний и навыков, связанных с предупреждением возможного приобщения к 
одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают опасными; 
− сформированность важнейших учебных умений идействий. 
 

Курс «Перекрёсток» 
Минимальный уровень: 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 
Достаточный уровень: 
- научатся ориентироваться в системе элементарных дорожных знаков;  
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по рисункам, 
схемам. 
- Слушать и понимать речь других. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций 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 
следующиезадачи: 
− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
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содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системыоценки; 
− ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование базовых учебныхдействий; 
− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностныхрезультатов; 
− предусматривать оценку достиженийобучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательнойорганизации; 
− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненнойкомпетенции. 
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 целесообразно 
опираться на следующие принципы: 
− дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
− объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
изменений в психическом и социальном развитииобучающихся; 
− единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. 

Указанные принципы отражают целостность системы образования обучающихся 
сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 
характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 
качества образования. 

Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Совокупность 
личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций 
обучающихся. 

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 
(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 определяется общеобразовательной 
организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, учителей-
логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. Для 
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого- 
медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк). 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Образовательной организацией 
разработаны критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов с учетом 
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типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 
 

Критерии, параметры, индикаторы оценки личностных результатов 
Таблица 1 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками сформированность навыков способность инициировать и 
коммуникации и коммуникации с взрослыми поддерживать коммуника- 
принятыми ритуалами  цию с взрослыми 
социального  способность применять аде- 
взаимодействия (т.е.  кватные способы поведения 
самой формой поведения,  в разных ситуациях 
его социальным  способность обращаться за 
рисунком), в том числе с помощью 
использованием сформированность навыков способность инициировать и 
информационных Коммуникации со поддерживать 
технологий Сверстниками коммуникацию со сверстни- 
  ками 
  способность применять аде- 
  кватные способы поведения 
  в разных ситуациях 
  способность обращаться за 
  помощью 
 владение средствами способность использовать 
 Коммуникации разнообразные средства ко- 
  ммуникации согласно ситу- 
  ации 
 адекватность применения способность правильно при- 
 ритуалов социального менить ритуалы социально- 
 Взаимодействия го взаимодействия согласно 
  ситуации 
Развитие мотивационного сформированность способность самостоятельно 
компонента у усидчивости и интереса отслеживать 
обучающегося   

способность проявлять 
неподдельный интерес к 
учебной деятельности 
(осуществлять плавный 
переход от игровой к 

(формирование интереса, 
мотивации к учению, 
способам оценки 
результатов) 

  учебной ведущей 
  деятельности) свое 
  поведение на уроке 
  способность самостоятельно 
  отслеживать свое поведение 
  на уроке, давать ему оценку 
  способность оценить свои 
  силы могу, не могу 
  способность принимать 
  помощь 
 сформированность навыков способность адекватно 
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 личностной оценки своих воспринимать оценку 
 достижений окружающих 
  способность к 
  формированию социально- 
  приемлемых установок и 
  ценностных ориентиров 
Социализация коммуникация (общение) способность инициировать 
(комплексный критерий)  поддерживать 
  коммуникацию 
  сверстниками 
  способность применять 
  адекватные способы 
  поведения в разных 
  ситуациях 
  способность использовать 
  разнообразные средства 
  коммуникации согласно 
  ситуации 
  способность пользоваться 
  средствами личной гигиены, 
  содержать в порядке 
  помещение, личные вещи 
 
Результаты анализа личностных результатов должны быть представлены в форме удобных и 
понятных всем членам ПМПк условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемойдинамики; 
1 балл ― минимальнаядинамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ― значительнаядинамика. 

ПМПк вырабатывает ориентиры 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 жизненнымкомпетенциям. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, опытом 
социального взаимодействия. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, характеризуют 
опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, 
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 
практической деятельности и жизни. 

Стандарт определяет для каждой предметной области дифференцированные требования к 
личностным и предметным результатам с учетом особенностей и возможностей развития разных 
групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В первом классе оценки учащимся не выставляются. Результат продвижения обучающихся 
в обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 
(поделок, рисунков, уровня развития речи). Во время обучения в первом классе, а также в течение 
первого полугодия второго класса используется качественная оценка деятельности обучающегося 
через словесное и эмоциональное поощрение. 

Оценка предметных результатов начинается со  2-го класса. У обучающихся к этому 
моменту уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
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того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 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 учебнойдеятельности; 
− способность осуществления учебной деятельности не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем иодноклассниками. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и 
ориентирована на следующие критерии: 
− соответствие / несоответствие науке ипрактике; 
− полнота и надежностьусвоения; 
− самостоятельность применения усвоенных знаний - отсутствие помощи и ее видов: 
задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 
выполненосопоройнаобразец;заданиеневыполненоприоказанииразличныхвидовпомощи; 
− «верно» / «неверно» - частотность допущения тех или иных ошибок, возможные 
причины их появления, способы их предупреждения илипреодоления; 
− полнота усвоения знаний - полные, частично полные инеполные. 
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). 
Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками следующим образом: 
− «удовлетворительно» (зачёт) - если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий; 
− «хорошо» ― от 51% до 65%заданий; 
− «очень хорошо» (отлично) свыше65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения (разработки 
критериев оценки). 
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 двухиспытаний: 
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. 
Образовательная организация 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 нарушениями), осуществляется на 
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 
обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 
статуса. 
Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется  входе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП с учётом: 
− результатов мониторинговых исследований разного уровня
 (федерального, регионального,муниципального); 
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− условий реализации АООПОО; 
− особенностей контингентаобучающихся. 
Предметом оценки является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций 
и педагогов, отслеживание динамики образовательных достиженийобучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 
2.2.Содержательныйраздел 
2.2.1. Программа формирования базовых учебныхдействий 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― Программа формирования 
БУД) 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). 

БУД ― 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 и 
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 обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельнойжизни 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 психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельностиобучающихся; 
− определить связи базовых учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 
Согласно требованиям Стандарта Программа формирования БУД должна обеспечивать: 
− связь базовых учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 
− решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных базовых учебныхдействий. 
Результативность овладения БУД у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) определяется на завершающем этапе обучения (IX класс). Образовательная 
организация самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание итоговой комплексной 
оценки базовых учебных действий. 
 

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 
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уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 
обученияшкольника. 
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые 
и оценочные. Функции базовых учебныхдействий: 
− обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 
области; 
− реализация преемственности обучения на всех ступеняхобразования; 
− формирование готовности обучающегося с умственной
 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
− обеспечение целостности развития личностиобучающегося. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 
обучения. 

 
I - 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 негоуровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новойроли 
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 
на основе интереса к его содержанию иорганизации. 
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессеобучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 
начальных логическихопераций. 
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 
I-IV классы 

Личностные учебные действия: 
− осознавать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника,друга; 
− быть способным 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 
еевосприятию; 
− иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 
и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 
− понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современномобществе; 
− иметь готовность к безопасному и бережному поведению в природе иобществе. 
 
Коммуникативные учебные действия: 
− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 
класс,учитель−класс); 
− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 
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− обращаться за помощью и приниматьпомощь; 
− слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; 
− сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных
 ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать слюдьми; 
− договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия сокружающими. 
 
Регулятивные учебные действия: 
− 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 общемтемпе; 
− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действияодноклассников; 
− соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленныхнедочетов. 
 
Познавательные учебные действия: 
− выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов; 
− устанавливать видо-родовые отношенияпредметов; 
− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядномматериале; 
− пользоваться знаками, символами,предметами-заместителями; 
− читать, писать, выполнять арифметическиедействия; 
− 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 другихносителях). 
 

V-IX классы 
Личностные учебные действия: 
− испытывать чувство гордости за своюстрану; 
− 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  ирезультатам их деятельности; 
активно включаться в общеполезную социальнуюдеятельность; 
− бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края истраны. 
 
Коммуникативные учебные действия: 
− вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях
 социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых идр.); 
− слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно значимыхзадач; 
− использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательныхзадач. 
 
Регулятивные учебные действия: 
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− принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств ихосуществления; 
− осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебныхзадач; 
− осуществлять взаимный контроль в совместнойдеятельности; 
− обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процесседеятельности; 
− адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней своюдеятельность. 
 
Познавательные учебные действия: 
− дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
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 
индивидуальнымивозможностями; 
− использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 
 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий отражаются их связи с содержанием учебных 
предметов. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 
разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. Практически все 
БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице 2 
указаны учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 
конкретного действия. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы обэффективности работы, 
проводимой в этом направлении. 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов (I-IХклассы) 
Таблица2 

Группа БУД 
действий 

Перечень учебных 
Действия 

Образовательная 
область 

Учебный предмет 

Личностные 
учебные действия 

осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга; 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 

Математика Математика, информатика 

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

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
Устная речь 

Личностные 
учебные действия 

возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 
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положительное 
отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к 
организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее 
восприятию 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 
Устная речь 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Человек Основы социальной 
жизни 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве его 
природной и социальной 
частей; 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 
Устная речь 

Человек Основы социальной 
жизни, Мир истории, 
История Отечества 

Естествознание Мир природы и человека, 
прирооведение, 
биология, география 

 самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей; 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
Устная речь 

Математика Математика, 
информатика 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений об 
этических нормах и 
правилах поведения в 
современном обществе; 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
Устная речь 

Физическая культура Физическая культура 

Человек Основы социальной 
жизни 

Личностные 
учебные действия 

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

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

Естествознание Мир природы и человека, 
природоведение , 
биология, география 

Человек Основы социальной 
жизни 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
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Коммуникативные 
учебные действия 

вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель – ученик, 
ученик – ученик, ученик 
– класс, учитель класс); 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 
(Литературное чтение) У 

Математика Математика, 
информатика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Человек Основы социальной 
жизни 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

использовать принятые 
ритуалы социального 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 

 взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем; 

 чтение) 
Устная речь 

Математика Математика, 
информатика 

Искусство Музыка Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Человек Основы социальной 
жизни 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

обращаться за помощью 
и принимать 
помощь; 

Технология Технология (ручной труд, 
профильный труд) 

Коммуникативные 
учебные действия 

слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту; 

Искусство Музыка Изобразительное 
искусство 

Человек Основы социальной 
жизни 

Математика Математика, 
информатика 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Математика Математика, 
информатика 

Человек Основы социальной 
жизни 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
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сотрудничать с 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

Искусство Музыка Изобразительное 
искусство 

Человек Основы социальной 
жизни 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

доброжелательно 
относиться, 

Естествознание Мир природы и 
человека 

 сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми; 

Технология Технология (ручной 
труд, профильный труд) 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Человек Основы социальной 
жизни 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

договариваться и 
изменять свое поведение 
с учетом поведения 
других 
участников 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 
(Литературное чтение)  

Коммуникативные 
учебные действия 

договариваться и 
изменять свое поведение 
с учетом поведения 
других участников 

Человек Основы социальной 
жизни, Мир истории, 
История Отечества 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Регулятивные 
учебные действия 

входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком 

Язык и речевая 
практика 
Естествознание 
Математика Искусство 
Технология 
Физическая культура 
Человек 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
Устная речь Мир природы 
и человека, 
природоведение, 
биология, география. 
Математика Информатика 
Музыка Изобразительное 
искусство Технология 
(ручной 
труд, профильный труд) 
Физическая культура 
Основы социальной 
жизни 
Мир истории История 
Отечества 

ориентироваться в 
пространстве класса 
(зала, учебного 
помещения) 

пользоваться учебной 
мебелью 
контролировать и 
оценивать свои действия 
и действия 
одноклассников 

активно участвовать в 
деятельности, 
предложенному плану и 
работать в общем 
темпе 
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адекватно использовать 
ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать и 
выходить 
из-за парты и т. д.) 

работать с учебными 
принадлежностями 

 (инструментами, 
спортивным инвентарем) 
и организовывать 
рабочее место. 

  

с учетом предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

Регулятивные 
учебные действия 

передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения 

  

Познавательные 
учебные действия 

выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 

Естествознание Мир природы и человека, 
природоведение, 
биология, география 

Математика Математика, 
информатика 

Искусство Музыка Изобразительное 
искусство 

устанавливать видо- 
родовые отношения 
предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
 

Математика Математика, 
информатика 

Естествознание Мир природы и человека, 
природоведение, 
биология, география 

делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 

Математика Математика, 
   информатика 

Естествознание Мир природы и человека, 
природоведение, 
биология, география 
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Искусство Музыка Изобразительное 
искусство 

Познавательные 
учебные действия 

пользоваться знаками, 
символами, предметами, 
знаменателями 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 
 

Математика Математика, 
информатика 

Искусство Музыка Изобразительное 
искусство 

Язык и речевая 
Практика 

Русский язык 

читать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 

Естествознание Мир природы и человека, 
природоведение, 
биология, география 

писать Язык и речевая 
Практика 

Русский язык 

выполнять 
арифметические 
действия 

Математика Математика, информатика 

наблюдать; работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных и 
электронных и других 
носителях) 

Язык и речевая 
практика Математика 
Искусство 

Русский язык 
Чтение (Литературное 
чтение) 
Математика Информатика 
Изобразительное 
искусство 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая системаоценки: 
− 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 
в процесс выполнения вместе сучителем; 
− 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действиетолькопопрямомууказаниюучителя,принеобходимоститребуетсяоказаниепомощи; 
− 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 указаниюучителя; 
− 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечаниюучителя; 
− 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любойситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные иитоговые достижения 
каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 
картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, 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 ипроцедуру оценки БУД. 



70 

 

 

 
2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти 

I-IV классы  
 

Русский язык 
 

1-й год обучения – письмо и чтение по 3 часа в неделю  
Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника 

звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит 
мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — 

шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 
зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где 
предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» 
слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 
удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 
схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 
Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 
«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-
графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 
выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У 
Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей 
картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 
части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 
прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 
выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 
коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и 
т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 
Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих 
звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 
звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 
образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 
Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок 
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и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 
буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 
введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 
Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 
грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 
внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 
елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 
направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 
Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 
составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 
цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 
пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 
коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом 
на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 
вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 
шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости 
от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв 
в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 
закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 
овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
 
Букварный период  
1-й этап Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук 
в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой 
на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и 
др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 
Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных 
букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, 
ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых 
слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма — на, СА 
— ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их 
повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с 

последующим их устным воспроизведением. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, 

Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). 
Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 
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Запись под диктовку букв и слогов. 
2-й этап  
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, 

й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального 
звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — 
[л], [п] — [б]; СА — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными 
(мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и 
чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-
четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 
целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 
слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький 
предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 
Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое 
предложение ты прочитал?Повтори»). Имитация интонации учителя при устном повторении 
предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 
заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания 
текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и 

рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по 
образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме 
или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 
составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах 
под картинками. 

3-й этап  
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, 

ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — 
цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. 
Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 
чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации 
учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 
иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 
Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и 

печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4 слов. Вставка 
пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 
Контрольное списывание. 
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2-й год обучения – русский язык 
 Повторение 
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 
начертанию, их различие. Наша речь. Слово, слог, как часть слова, предложение, текст. Слова, 
отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со 
стечением согласных. Составление предложений из 2 – 3слов. 
Звуки и буквы 
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 и й, их 
различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после согласных. Согласные звонкие и 
глухие, артикулярно сходные (р – л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и 
в произношении. Написание слов с этими согласными. Согласные твёрдые 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. 

Слово 
Изучение слов, обозначающих предметы: название предметов и различение их по вопросам кто? 
что?;название одного предмета и нескольких одинаковых предметов; различение основных 
частей хорошо знакомых предметов; сравнение двух предметов и определение признаков различия 
и сходства. Умение различать слова по их отношению к родовым категориям. Большая буква в 
именах, фамилиях людей, в кличках животных. Изучение слов, обозначающих действия: 
называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? группировка действий по 
признаку их однородности; различение предметов по их действиям; умение согласовывать слова, 
обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. Знакомство с предлогом как 
отдельным словом. Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится. 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения: составление предложения по 
вопросу, картинке, на тему; окончание начатого предложения; составление предложения из слов, 
данных в нужной форме в разбивку; выделение предложения из текста. Написание прописной 
буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 
Связная письменная речь 
Расположение двух – трёх коротких предложений в последовательном порядке. Составление 
подписей к серии из двух – трёх сюжетных картинок. Правильное использование личных 
местоимений вместо имени существительного. 
Письмо и чистописание 
Совершенствование техники письма. Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание 
рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путём орфографического 
проговаривания. Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 
написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных 
букв. Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. Выписывание 
слов, начинающихся с определённой буквы, определённого слога и т.д. Запись коротких 
предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с 
календарём природы. 

 
3-й год обучения – русский язык 

Повторение 
Употребление простого предложения. Большая буквы в начале предложения и точка в 
конце предложения. Составление предложения по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме в разбивку. Выделение предложения из речи и текста. 
Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 
нескольких слов. Составление списков обучающихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 
Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, 
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е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка 
ударения в двусложных и трёхсложных словах. Гласные ударные и безударные. Согласные 
твёрдые и мягкие. Различие твёрдых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, 
ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь 
перед гласными и, е, ё, ю, я. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание 
жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 
согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова. 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 
различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 
зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? 
и др.). Расширение круга собственных имен: названия городов, сёл, деревень, улиц. Большая буква 
в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний о словах, 
обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что 
делал? что сделал? что будет делать? что сделает? Правильно согласовывать их в речи со 
словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение 
предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: название 
признака (качества) данного предмета и по вопросам какой? какая? какое? какие?; нахождение 
слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 
обозначающих предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 
определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам; 
согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. Предлог. 
Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами. 
Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 
пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 
употреблением падежей. Выделение в тексте или составление предложений на заданную тему. 
Умение закончить предложение или дополнить его по одному – двум вопросам. Составление 
предложений из слов, данных в начальной форме. Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь 
словами этого вопроса, и записать ответ. 
Связная письменная речь 
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. Последовательное 
расположение предложений по смыслу (в более лёгких случаях – самостоятельно). Коллективное 
составление текстов изложений с последовательной записью предложений. Коллективные ответы 
на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 
Письмо и чистописание 
Выборка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 
Чёткое и графическое правильное написание строчных букв и их соединений. Выполнение 
письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание сплошного и 
печатного текста целыми словами и словосочетаниями. Выборочное списывание по указанию 
учителя. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Устная речь 
Правильное составление простых распространённых предложений и сложных с союзом и. Связное 
высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану. 

 
4-й год обучения – русский язык  

Диагностика. 
Выявление знаний и умений учащихся. Проверка знаний по изученным  буквам, различение 

гласных и согласных, печатных и письменных букв, глухих и звонких, твёрдых и мягких 
согласных. Умение оформлять предложение на письме. Письмо с печатного и рукописного текста, 
письмо под диктовку. 

Повторение. 
Предложение. Деление сплошного текста на предложения. 
Окончание. Изменение слов по вопросам. 
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Дополнение начатого предложения с изменением окончания слов по вопросам. 
Работа с деформированным предложением.  
Составление рассказа по плану и вопросам. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку. 
Нахождение названий предметов, действий, признаков в тексте. 
Главные и второстепенные слова в предложении. 
Звуки и буквы. 
Алфавит. Звуки и буквы. 
Гласные и согласные звуки и буквы. 
Ударные и безударные гласные. 
Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. 
Правило написания слов с «ь». Упражнения в написании слов с «ь» на конце и в середине слова. 
Выбор слов в предложениях с «ь» и без него. Слова, противоположные по смыслу. 
Правило написания слов с разделительным мягким знаком. 
Упражнения в написании слов с разделительным знаком. Изменение слов по образцу, по смыслу. 
Дифференциация слов с разделительным «ь» и «ь» обозначающим мягкость согласного. 
Правила переноса слов. 
Упражнения в переносе слов. 
Правила написания слов с гласными после шипящих. 
Упражнения в написании слов с гласными после шипящих. 
Правило написания звонких и глухих согласных на конце слова. 
Подбор проверочных слов. 
Правило написания звонких и глухих согласных в середине слова.  
Правило объяснения написания слов со звонким и глухим согласным. 
Дополнение предложений, замена иллюстраций словами. 
Выбор слов со звонкими и глухими согласными. Подбор проверочных слов. 
Ударение.  Ударные и безударные гласные. 
Различение ударных и безударных гласных. 
Постановка ударений в словарных словах. 
Наблюдение за изменением значений слов в связи с изменением места ударения. 
Правописание ударных гласных. 
Правописание безударных гласных. 
Правило правописания безударных гласных. 
Упражнения в написании слов с безударными гласными. Выбор проверочных слов. 
Правило проверки написания слов с безударной гласной. 
Выбор слов с безударной гласной. Выписывание слов на знакомые правила из текста. 
Правописание безударных гласных. 
Непроверяемые безударные гласные. Словарь. 
Дифференциация слов с непроверяемыми и проверяемыми безударными гласными. 
Дифференциация слов со звонкими, глухими согласными и безударными гласными. 

Слово. 
Название предметов. Классификация слов и постановка вопросов кто? что? к словам, 
обозначающим названия предметов. 
Изменение слов, обозначающих названия предметов по вопросам. 
Слова, противоположные по смыслу, близкие по значению, близкие по смыслу.  
Названия действий предметов. 
Слова, противоположные по значению. Дополнение предложений словами, обозначающими 
названия действий. 
Выписывание из предложений названий предметов и названий действий по образцу. 
Название признаков. Постановка вопросов. 
Изменение слов, обозначающих названия признаков по вопросам. 
Упражнения в выделении в тексте слов, обозначающих признаки предметов. 
Подбор названий предметов к данным признакам. 
Правила написания имен собственных. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, названиях городов, сёл, улиц. 
Большая буква в названиях морей, рек, озёр, гор. 
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Упражнения в написании имён                собственных. 
Предлог как отдельное слово.    Раздельное написание предлогов с другими словами. 
Раздельное написание слов с предлогами: без, под, над, около, перед, до. 
Подбор нужных предлогов. 
Знакомство с разделительным твердым знаком. 
Упражнения в написании слов с разделительным твёрдым знаком. 
Родственные слова. Выделение общей части. 
Выделение корня. 
Подбор родственных слов. Единообразное написание безударной гласной в корне родственных 
слов. 
Определение проверочных слов в группе родственных слов. 

Предложение. 
Предложение как единица речи и выражение законченной мысли. Деление текста на предложения. 
Связь слов в предложении. 
Изменение слов в предложении по смыслу, по вопросам. 
Упражнения в дополнении предложений вопросами. Дополнение предложений по вопросам. 
Постановка вопросов к словам в предложении. Составление предложений по вопросам. 
Знакомство со знаками препинания. Упражнения в постановке знаков препинания в конце 
предложения. 
Восклицательные предложения. Заканчивание начатого предложения, постановка нужного знака 
препинания. 
Постановка знаков препинания в тексте. 
Дополнение предложений словами из скобок. 
Сказуемое. Нахождение сказуемого в предложении. 
Подлежащие. Упражнения в нахождении подлежащего в предложении. 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Нахождение главных членов в 
предложениях. 
Второстепенные слова в предложении. 
Упражнения в нахождении главных и второстепенных слов в предложении. 

Повторение. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку.Нахождение названий предметов, действий, 
признаков в тексте. 

Письменные контрольные работы. 
Проводятся стартовые, текущие и итоговые контрольные работы, которые позволяют выявить 
уровень усвоения знаний, умений учащихся по изученным темам. 

Работа над ошибками.  
Проводится на следующем уроке после контрольной работы. Анализ контрольной работы 
позволяет выявить картину усвоения знаний по теме или разделу, помогает выявить общие 
ошибки, характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности отдельных учеников. 

 
Чтение  

1-й год обучения- чтение 
2-й год обучения – чтение. 

Осень пришла – в школу пора! 
Все куда-нибудь идут. Первый урок. Мы рисуем. Грибной лес. Слон Бэби. Птичья 
школа. Осенние подарки. В парке. Хозяин в доме. Зачем дети ходят в школу. Серый ветер. 
Проверь себя! 
Почитаем – поиграем 
Одна буква. Слоги. Дразнилка. Черепаха. Шумный ба-бах. Загадки. Доскажи словечко. 
Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. Проверь себя! 
В гостях у сказки 
Лиса и волк. Гуси и лиса. Лиса и козел. Мышка вышла погулять. Волк и баран. Сказка о том, как 
зайцы испугали серого волка. Рак и ворона. Заяц и черепаха. Благодарный медведь.  Как белка и 
заяц друг друга не узнали. Волк и ягненок. Умей обождать. Проверь себя! 
Животные рядом с нами 
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Умная собака. Я домой пришла. Лошадка. Кролики. Баран. Храбрый утенок. Всё умеют сами. 
Котенок. Три котенка. Петушок с семьей Упрямые козлята. Пес (в сокращении). Проверь себя. 
Ой ты, зимушка – зима! 
Первый снег. Большой снег. Снежный колобок. Снеговик – новосел. Воробышки домик. Зимние  
картины. Миша  и Шура. Купили снег. Буратиний нос. Живи, Ёлочка! ПроЁлки. 
Коньки купили не напрасно. Ромашки в январе. Мороз и заяц. Вьюга. На лесной полянке. Проверь 
себя! 
Что такое хорошо и что такое плохо 
Коля заболел. Подружки рассорились. Вязальщик. Самокат. Скамейка. прыгуны- гвоздики и Алик. 
Торопливый ножик. Вьюга. Трус. Как я под партой сидел. Петя мечтает. Мед в кармане. Канавка. 
Назло Солнцу. Мостики. Песенка обо всем. Лемеле хозяйничает. Неряха. Проверь себя! 
Весна идет! 
Март. Невидимка. Праздник мам. Подарок к празднику. Снег и заяц. Помощники весны. 
Лягушонок. Весна. Барсук. Весенняя песенка. На краю леса. Подходящая вещь. Деньки стоят 
погожие. Ручей и камень. Как птицы лису проучили. Вкусный урок. Почему скворец веселый? 
Храбрый птенец. Кому пригодилась старая Митина шапка. Проверь себя. 
Чудесное рядом 
Лосенок. Игра. Удивление первое. Осьминожек. Друзья. Необыкновенная весна. Не понимаю. Кот 
Иваныч. Золотой луг. Неродной сын. Подарок. Все здесь. Небесный слон. 
Проверь себя! 
Лето красное 
Светляки. Петушок и солнышко. Прошлым летом. Поход. Раки. В гости к лету. Отчего так много 
света? Проверь себя. 

3-й год обучения- чтение. 
 Здравствуй школа! 
Сентябрь. Весёлая улица. Первое сентября. Завтра в школу. Пятёрки. Смешинка. 
Котёнок хочет в школу. Кто лучшим будет. Обида. Наша учительница. Школьные загадки. 
Проверь себя. 
Осень наступила 
Осень. Последний лист. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад». Сентябрь на дворе. Воробей. 
Лето на верёвочке. Улетают, улетели. Смешинка. Ворона и синица. За кормом для птиц. В 
октябре. Страшный невидимка. Осень наступила. Сказка об осеннем ветре. Доскажи словечко. 
Проверь себя. 
Учимся трудиться 
Всё для всех. Работа. Мои помощники. Смешинка. Бабушка и внучка. Повара. Сюрприз. 
Маргаритка. Пуговица. Портниха. Пуговица. Смешинка. Как я маме помогал мыть пол. Как 
Алёшке учиться надоело. Чем пахнут ремёсла. Проверь себя. 
Ребятам о зверятах 
Лисята. Смешинка. Лисица и ёж. Заяц. Ёж. Смешинка. Материнская забота. Белёк. Пин и Гвин. 
Галка. Куриный воспитанник. Добрый волк. Живая шляпа. Смешинка. Котята. Кошкин щенок. 
Сердитый дог Буль. Проверь себя. 
Чудесный мир сказок 
Лиса и журавль. Храбрый баран. Лиса и тетерев. Овечка и волк. Медведь и пчёлы. Тигр  и лиса. 
Лиса и куропатка. Куцый хвост. Глупый котёнок. Проверьсебя. 

Зимушка-зима 
Ой ты, зимушка-зима! Заяц, косач, медведь и Дед Мороз. Декабрь. Как ёлку наряжали. Смешинка. 
В новогоднюю ночь. Смешинка. Как Дед Мороз сделал себе помощников. Такой вот герой. Зима. 
Подарок. У Ники новые лыжи. С прогулки. Неудачная находка. Детство. 
Смешинка. Что за зверь? Не стучать – все спят! Зайка. Еловая каша. Снежок. Коллективная печка. 
Доскажи словечко. Проверь себя. 
Так нельзя, а так можно 
Снегирь и синичка. Птица-синица. Дельный совет. Смешинка. Положили на подушки. Косточка. 
Праздничный стол. За игрой. Бревно. Как Артёмка котёнка спас.  Подвиги. Смешинка. Девочка – 
копуша. Лесные доктора. Проверь себя. 
Весна в окно стучится 
«Зима недаром злится». Весенняя песня. Веснянка. Сосулька. Выгляни, Солнышко. Мамин 
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портрет. Разноцветный подарок. Тихо-тихо. Лицом к весне. Ледоход. Сон медвежонка. Медведь 
проснулся. Смешинка. Заяц на дереве. Наши гости. Скворушка. Весенняя гостья. Пчёлки на 
разведках. Тюльпаны. Доскажи словечко. Проверь себя. 
Весёлые истории 
Перепутаница. Эхо. Кто кем становится. Волшебный барабан. Шишки. Портрет. 
Булочная песенка. Проверь себя. 
Родина любимая 
Скворец на чужбине. Наше Отечество. Флаг России. Главный город страны. Песня. День Победы. 
Страшный клад. Тульские пряники. Проверь себя. 
Здравствуй, лето 
Что такое лето? Что сказала бы мама? Земляника. Смешинка. Куда исчез гриб? Ёж- спаситель. 
Жарко. Верное время. Смешинка. Почему лето короткое? Доскажи словечко. Проверь себя. 
 

4-й год обучения - чтение. 
Школьная жизнь. 
1. Снова в школу. По  Н.Носову. 
2. Жил был Учитель. Э. Мошковская. 
3.Чему учат в школе.  М. Пляцковский. 
4. Поздравление.  По Ю. Ермолаеву.  
5. Как Маруся дежурила. По  Е.Шварцу. 
6. Шум и Шумок. По Е.Ильиной. 
7. Почему сороконожки опоздали на урок. В.Орлов. 
8. Читалочка. В.Берестов. 
9. Это интересно! Зарубите на носу. По М.Бартеневу. 
10. Загадки. Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Время листьям опадать. 
1.Жёлтой краской кто-то… Н.Антонова. 
2. Осенняя сказка. По Н.Абрамцевой. 
3. Подарки осени. Е. Благинина.  
4. Лесные подарки. Л. Воронкова.  
5. Лес осенью. А Твардовский. 
6. Славная осень!...  Н.Некрасов. 
7. Отчего Осень грустна. По Ю Шиму. 
8. Осень. К. Бальмонт. 
9. Три сойки. По Ю Ковалю. 
10. Скучная картина!  А. Плещеев. 
11. Сказка про маленького жучка (По О.Иваненко. 
12. Пчёлы и мухи. По К.Ушинскому.  
13. Это интересно! Время листьям опадать… По рассказу Г. Граубина. 
14. Загадки. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение. 
Делу -  время, потехе – час. 
1.Пекла кошка пирожки… Русская потешка.. 
2.Сенокос. Чешская потешка. 
3. Карусели. По Л.Пантелееву. 
4. Считалки. 
5. Это интересно! Жмурки. По М. Булатову. 
6. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение. 
В мире животных. 
1. Бодливая корова. По К.Ушинскому. 
2. Упрямый котёнок. По В.Бирюкову. 
3. Пушок. По В.Гаранжину. 
4. Томка. По Е. Чарушину. 
5. Охотник и собаки. По Б.Житкову. 
6. Чук заболел. По  Л.Матвеевой. 
7.Хитрый бурундук. Г. Снегирёв. 
8. Барсучья кладовая. По А. Баркову. 
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9. Гостья. По А.Дорохову. 
10.Игрушки лисят. Г.Корольков. 
11.Это интересно! Лиса.  Ю.Дмитриева. 
12. Загадки. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Жизнь дана на добрые дела. 
1. Миша – мастер. Г.Ладонщиков. 
2. Пичугин мост. По Е.Пермяку. 
3. Михаськин мост. По Е. Пермяку. 
4. Когда люди радуются. По С.Баруздину. 
5. Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву. 
6.Котёнок. Е. Благинина.  
7. Птичка. В. Голявкин. 
8. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение. 
Зима наступила. 
1.Снег идёт. По Л.Воронковой. 
2. Снегурочка. А.Слащёв. 
3. Зима.  И.Суриков. 
4. Декабрь. С.Маршак. 
5. Ёлка. По В.Сутееву. 
6. Вечер под Рождество. По Л.Клавдиной. 
7. Где лежало «спасибо»? М.Садовский 
8. Лисичка – сестричка и волк.  Русская народная сказка. 
9. Как Солнце с Морозом поссорились. А Бродский. 
10. Зимняя сказка. П.Голявкин. 
11. Митины друзья. Г.Скребицкий. 
12. Снежная шапка. В.Бирюков. 
13. В шубах и штанах. По А. Тумбасову. 
14. Не ветер бушует над бором…Н.Некрасов. 
15. Находчивый медведь.  В.Бианки. 
16. Это интересно! Зимние приметы. По А.Спирину. 
17. Загадки. Е.Благинина, А.Рождественская, Е. Тараховская. 
18. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Весёлые истории. 
1.Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н.Носову. 
2. Одни неприятности. Г.Остер. 
3. Однажды утром. М.Пляцковский. 
4. Почему комары кусаются. В.Бирюков. 
5. Вот какой рассеянный.  С.Маршак. 
6. Две лишние коробки. По О. Кургузову. 
7. Отвечайте, правда  ли?  Г.Чичинадзе. 
8. Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Полюбуйся, весна наступает…. 
1. Март. В.Алфёров. 
2. Восьмое марта. По М.Фроловой. 
3. Забота. Е.Благинина. 
4. Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому. 
5. Последняя льдина. По В.Бианки. 
6.Весна. А.Плещеев. 
7. Скворцы прилетели. По А. Баркову. 
8. Всему свой срок. По Э. Шиму.  
9. Полюбуйся, весна наступает.. И. Никитин. 
10.Весенний вечер. По Ю.Ковалю. 
11. Это интересно! Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву. 
12.Загадки.  Обобщение по разделу. Проверь себя!  Внеклассное чтение. 
В мире волшебной сказки. 
1. Хаврошечка.  Русская народная сказка. 
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2. Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке.  Русская народная сказка.  
3.У лукоморья дуб зелёный… А. Пушкин.  
4.Подарки феи. По Ш.Перро. 
5. Горшочек каши. Братья Гримм. 
6. Это интересно! Наши сказки. По В.Порудоминскому. 
7.  Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Родная земля. 
1. Царь – колокол. М.Ильин. 
2. Город на Неве. С. Васильева. 
3.Где всего прекрасней на земле. Д. Павлычко. 
4. Сочинение на тему. С.Вербова. 
5. Какое это слово?  По  Л.Кассилю. 
6. Главное Дело.  По Б. Никольскому. 
7. Защита. А.Усачёв.  
8. Это интересно! Никто не знает, но помнят все. По Л.Кассилю. 
9. День Победы. Т.Белозёров. 
10.  Обобщение  по разделу. Проверь себя!  Внеклассное чтение. 
Лето пришло... 
1. Ливень. С. Козлов. 
2.Тучка. Г.Граубин. 
3. Хитрый одуванчик. Н. Павлова. 
4. Одуванчик. Е. Благинина.  
5. Встреча со змеёй. По А.Дорохову. 
6. Летний снег. А. Бродский. 
7.После зимы будет лето. В.Голявкин. 
8. Загадка. Хозяюшка. О.Тарнопольская 
9.Это интересно! Летние приметы. По А.Спирину. 
10.  Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
 Контрольное чтение. 
 

Речевая практика 
1-й год обучения –речевая практика 

Давайте знакомиться 4 ч. 

• Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши имена», «Приветствие», хоровод)  
• Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение предложений за 
учителем, составление предложений, ответы на вопросы) 
• Знакомство с основными правилами поведения в диалоге, при знакомстве: собеседники 
приветливо смотрят друг на друга, первым представляется старший (тренировочные упражнения 
в изображении доброжелательного выражения лица с использованием зеркал, игра «Подари 
улыбку», конструирование диалогов на основе иллюстраций, моделирование диалогов учитель-
ученик)  
• Закрепление полученных знаний (экскурсии в школьные кабинеты с целью знакомства с 
учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, как героев ситуации) 

Обобщающая  беседа 
Знакомство во дворе – 4ч. 

• Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение предложений за 
учителем, составление предложений, ответы на вопросы, работа  с условно-графическими 
изображениями) 
• Разучивание чистоговорки 
• Закрепление правил поведения при знакомстве (конструирование диалогов по серии 
картин, ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с использованием игрушек как героев ситуации)  
• Составление рассказа по теме ситуации (игра «Дополни предложение»)  
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Обобщающая  беседа 
Теремок – 4 ч. 

• Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 
• Разучивание чистоговорки 
• Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации) 
• Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия 
картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету 
сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 
мультипликационного фильма) 
• Инсценирование сказки 

Обобщающая беседа 
Знакомство в гостях – 4 ч. 

• Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций, составление предложений, работа  с условно-графическими изображениями) 
• Сообщение правил этикета при знакомстве со взрослым в гостях (рассказ учителя, 
тренировочные упражнения в использовании этикетных фраз и жестов, конструирование 
диалогов,   моделирование диалогов учитель – ученик, ученик – ученик, проигрывание диалогов с 
использованием игрушек как героев ситуации)  
• Ролевые игры по теме ситуации («Кукла встречает гостей и др.) 
• Коллективное составление рассказа с опорой на иллюстрации и условно-графические 
схемы предложений 
• Беседа с привлечением личного опыта «Как я ходил в гости» 
• Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на символический 
план 
Покупка школьных принадлежностей – 4 ч. 

• Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации  (называние предметных 
картинок, подбор прилагательных, составление словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой 
(ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою покупку», работа с условно-графическими 
изображениями) 
• Разучивание чистоговорки 
• Знакомство с правилами поведения в магазине (беседа с элементами рассказа)  
• Закрепление полученных знаний (конструирование возможных диалогов в магазине с 
опорой на иллюстрации, моделирование диалогов) 
• Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Школьник») 

Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на символический план. 
В магазине игрушек – 4 ч. 
• Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации  (составление  и называние  
разрезных картинок, подбор прилагательных, составление словосочетаний, предложений, игры 
«Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», работа с условно-графическими изображениями) 
• Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку» 
• Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, с опорой на иллюстрации, в т.ч. 
дополнение иллюстрации) 
• Перенос полученных знаний о правилах поведения в магазине в новую ситуацию 
(конструирование возможных диалогов в магазине при покупке игрушек с опорой на 
иллюстрации, моделирование диалогов, проигрывание диалогов) 
• Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки») 
• Беседа «Моя любимая игрушка» с привлечением личного опыта учащихся 
Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на символический план 
Готовимся к празднику – 3 ч. 
• Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учителя с опорой на иллюстрацию) 
• Перенос полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой ситуации: 
проигрывание ситуации знакомства с Дедом Морозом.  
• Составление приглашений на новогодний праздник. Моделирование возможных диалогов при 
приглашении на праздник.  
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• Разучивание стихотворений новогодней тематики.  
• Слушание и разучивание песенки «В лесу родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз.Л. 
Бекмана), пение логовых цепочек на мотив песенки.  
Беседа с привлечением личного опыта «Что я подарю на новогодний праздник?» 
Новогодние чудеса – 3 ч. 
• Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 
вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 
произнесенных учителем) 
• Перенос полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой ситуации: 
проигрывание ситуации знакомства на карнавале 
• Разучивание чистоговорки 
• Составление новогодних поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 
поздравлений с торжественной интонацией 
• Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигрывание 
диалогов 
• Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на новогоднем празднике?» 
• Составление рассказа по теме ситуации (составление предложений о новогоднем празднике с 
последующим использованием для коллективного рассказа) 
Зимняя прогулка – 4 ч. 
• Ведение в тему (беседа, называние предметных картинок с изображениями зимней одежды и 
обуви) 
• Разучивание чистоговорки 
• Введение в ситуацию: просьба о помощи (беседа по сюжетной картинке) 
• Конструирование возможных реплик в диалоге, содержащих просьбу.  
• Тренировочные упражнения в произнесении просьб с соответствующей интонацией.  
• Моделирование диалогов обращения за помощью при сборах на прогулку.  
• Ролевые игры по теме («Кукла одевается на прогулку» и др.) 
• Составление рассказа по теме (с опорой на сюжетную картинку, серию картин или 
символический план) 
«Надо, надо умываться…» - 4 ч. 

• Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 
• Знакомство со стихотворением К. Чуковского  «Мойдодыр». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание фрагментов стихотворения.  
• Составление предложений по теме ситуации (просьба в утвердительной и вопросительной 

формах) 
• Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу.  
• Моделирование диалогов. 
• Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как героев ситуации  
• Коллективное составление рассказа по теме «Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 
Помощники – 4 ч. 

• Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 
• Знакомство со стихотворением А. Барто «Помощница». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание.  
• Составление предложений по теме ситуации (просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах) 
• Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу и/или распределение 

обязанностей.  
• Моделирование диалогов.  
• Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» и др.) 
• Коллективное составление рассказа по теме «День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 
«Петушок  и бобовое зернышко» - 4 ч. 

• Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 
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• Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации) 
• Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное 
рассказывание сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 
мультипликационного фильма) 

• Инсценирование сказки 
• Обобщающая беседа 

Весенние праздники – 4 ч. 
• Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 
вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 
произнесенных учителем) 
• Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений с 
различной  интонацией в зависимости от адресата 
• Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигрывание 
диалогов 
• Создание видеопоздравления 
«Заячья избушка» - 4 ч. 
• Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 
• Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации) 
• Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное рассказывание 
сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр мультипликационного фильма) 

• Инсценирование сказки 
• Обобщающая беседа 
«Спокойной ночи!» - 4 ч. 
• Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки) 
• Разучивание чистоговорки 
• Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Работа с серий картин к 
сказке.  
• Знакомство с этикетными формами пожеланий перед сном. Тренировочные упражнения в 
произнесении пожеланий перед сном спокойным голосом, с ласковой интонацией.   
• Разучивание колыбельной.  
• Моделирование диалогов по теме ситуации.  
• Ролевые игры по теме  
• Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по образцу, данному учителем, с опорой на 
символический или картинный план) 
«Доброе утро!» - 4 ч. 
• Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки) 
• Разучивание чистоговорки 
• Знакомство с этикетными формами утренних приветствий и пожеланий. Тренировочные 
упражнения в произнесении этикетных форм с различной интонацией: ласково, бодро и т.д.   
• Моделирование диалогов по теме ситуации.  
• Ролевые игры по теме  
• Беседа на тему «Как начинается твоё утро?»  
• Составление коротких рассказов из личного опыта 
День Победы – 4 ч. 
• Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из 
двух, произнесенных учителем) 

• Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений с 
торжественной   интонацией 

• Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигрывание 
диалогов 

• Создание видеопоздравления 
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2-й год обучения – речевая практика 
Аудирование и понимание речи 
Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 слога, 2-3 
слова). Слушание и повторение слов, близких по звучанию (с опорой на наглядные средства). 
Выполнение действий с предлогами. Выполнение движений или заданий по словесной двучленной 
инструкции учителя со следующим словесным отчетом о действии. Прослушивание и выполнение 
заданий, записанных на магнитофонной ленте. Упражнения в различении и соотнесении с 
ситуационными картинками предложений, содержащих слова - «родственники или слова, 
обозначающие функционально сходные предметы. 
Дикция и выразительность речи 
Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы активизации 
органов речи). Дыхательные упражнения. Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 
Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 
использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. Быстрая и медленная речь. 
Упражнения в использовании нормального темпа речи. Мимика и жесты. Тренировочные 
упражнения в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, 
грустное, удивленное, сердитое. Практическое использование в речевых ситуациях 
соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Ядома», «Я за порогом 
дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир  природы». Тематика речевых 
ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, разговор по 
секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, любимое 
занятие и др. (на усмотрение учителя). Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой 
на наглядный материал. Называние детьми предметов и различных действий с ними. 
Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. Составление разных по 
содержанию предложений по определенной теме с опорой на заданную синтаксическую 
конструкцию. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 
Использование новых слов и предложений к ролевой игре. Коллективное составление рассказа. 
Выражение благодарности. Вежливые слова. Адекватное использование тона голоса, мимики и 
жестов в различных речевых ситуациях. Внимание к собеседнику. Поведение собеседников входе 
диалога. Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 
 

3-й год обучения – речевая практика 
Аудирование и понимание речи 
Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними? 
Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Правильно ли мы 
общаемся с ними? Понимают ли нас животные? Речевое общение. Правила речевого общения. 
Освоение правил речевого общения. Письменное общение. Использование письменного общения 
в жизни. Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 
различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми 
(с помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 
магнитофонной записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного или просмотренного. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном 
виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по 
содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению Объяснение 
выбора. 
Дикция и выразительность речи 
Совершенствование речевого дыхания. Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, 
стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. 
Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в 
разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных 
диалогах. Различение на рисунках выражения этих чувств. Произнесение одной и той же фразы с 
вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 
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Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», 
«Я за порогом дома», «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». Определение 
темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка 
атрибутов речевой ситуации. Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный 
материал. Совершенствование умения участвовать в вопросно–ответных диалогах. Составление 
диалогов типа «вопрос - сообщение». Составление совместно с учителем разных по содержанию 
предложений с опорой на иллюстративный материал по теме ситуации. Замена часто 
повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). Фиксация символами каждого 
предложения в процессе подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 
предложений). Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 
Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с 
малознакомыми людьми. 

4-й год обучения - речевая практика 
Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим 
пересказом прослушанного. 
Дикция и выразительность речи 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 
Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающегочеловеческиечувства. 
Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 
Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения в передаче 
чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на 
пиктограммы и без них. Общение и его значение в жизни Передача мыслей, чувств, знаний на 
расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с 
телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что 
мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки людей. 
«Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих 
слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить»,«Переход», 
«Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 
 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изученному 
в 1, 4 классах) 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 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, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 
(дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 
незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 
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 познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных 
формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание 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: 
«Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание 
формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: 
«Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 
«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение   домой.   
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Правила   поведения   в   гостях.   Поздравление,   пожелание.Формулы 
«Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание 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   мобильной   
связи).   Выражение   просьбы   позвать   к   телефону  («Позовите,пожалуйста…», «Попросите, 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 
Распространениеэтихформулспомощьюприветствия.Ответныерепликиадресата:«Алло», 
«Да», «Я слушаю». Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 
или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 
сверстнику, близким людям. Развёртывание 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. Формула «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!». Примерные темы речевых ситуаций «Я дома»:   «У телевизора»,   «Задушевный  
разговор»,   «Приглашение».   «Я за  порогомдома»:«Делимся новостями»,  «Подскажите, 
пожалуйста…»,  «Я  — пассажир», «Знаки-помощники».«Я и мои товарищи»: «Я  выбираю книгу», 
«Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку»,    «Лисичка-сестричка»,   «Новогодние   
истории»,   «Поздравляю!»,   «Жду  письма!»,«Извините меня…», «Поздравительная открытка». 
«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 
 

Математика 
1-й год обучения - математика 

Пропедевтика (11 ч.) 
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 (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, толще, тоньше); 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).  
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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. Уравнивание предметных 
совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

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 обучающегося, 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. Перемещение предметов в указанное положение. 

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. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 
следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) 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: распознавание, называние. Определение 

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  
Нумерация (66 ч.) 
Нумерация чисел в пределах 10(56 ч.) 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 
числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 
следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 
отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 
однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: 
равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 
(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных 
частей.   

Нумерация чисел в пределах 20(10 ч.) 
Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд в 

пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к числу. 
Получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в 
пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 
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10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 
р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 
помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 
предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя 

– семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 
Арифметические действия 
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). 
Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 
деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового 
выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10на основе 
состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство 
сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 
20).  

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи. 
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 
записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две 
точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 
Построение отрезка заданной длины. 

Овал:распознавание, называние.  
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
Итоговое повторение (1 ч.) 

 
2-й год обучения - математика 

Счет в пределах: первый десяток(повторение) 
Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. Число 10. Один десяток. 
Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое количество, поровну.Упражнения 
по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение приёмов сложения и вычитания в 
пределах 10. Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, 
сумма). Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 
Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам вопроса, сравнение 
условий, решений задач. 
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 
Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач с 
недостающими данными. Сравнение задач изученных видов. 
Сутки. Меры времени 
Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначением: 1 сут. 
Составление рассказа о своём режиме дня. Знакомство с единицей времени «неделя», 
обозначением: 1 нед, соотношением: 1 нед = 7 сут, названиями дней недели. Знакомство с 
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единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, измерением времени по часам с точностью 
до 1 ч, половина часа (полчаса). Решение задач с именованными числами (час). 
Прямая линия. Луч. Отрезок 
Знакомство с понятиями «прямая линия», «луч», «отрезок», отработка практических навыков 
применения линейки. 
Меры длины: сантиметр, дециметр 
Знакомство с единицей длины - дециметр, обозначением: 1дм, соотношением: 1 дм = 10 см». 
Работа с линейкой. 
Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 
Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. Знакомство с числом 12, 
образованием числа из 1 десятка и 2 единиц. Знакомство с числом 13, образованием числа из 1 
десятка и 3 единиц. Решение и сравнение задач. Знакомство с краткой записью задачи. 
Упражнение в сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», «меньше», «равно». Знакомство с 
числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 единиц. Знакомство с числом 15, образованием 
числа из 1 десятка и 5 единиц. Знакомство с понятиями «однозначные» и 
«двузначные» числа. Решение задач с недостающими данными. Знакомство с числом 16, 
образованием числа из 1 десятка и 6 единиц. Составление задач по рисунку и вопросу. Знакомство 
с числами 17, 18 образованием чисел из 1 десятка и 7 единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с 
числом 19, образованием числа из 1 десятка и 9 единиц. Знакомство с решением задач в два 
действия. Знакомство с числом 20, образованием числа из 2 десятков и 0 единиц. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток вида 12+3=15. 16-5=11, 
17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. Знакомство с 
переместительным законом сложения. Знакомство с понятием «уменьшить на…», «увеличить 
на…». Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. Составление и решение 
задач в два действия. Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с переходом 
через десяток. Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток вида: а +2, а+3, а+4, а +5, 
а+6, а+7, а+8, а+9. Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 
Знакомство с приёмами вычитания однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание 
чисел в пределах 20 с переходом через десяток вида 11- а, 12- а, 13-  а, 14- а, 15- а, 16- а, 17- а, 18- 
а. 
Углы 
Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, стороны, видами углов: прямой, тупой, 
острый. Практическая работа с линейкой. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 
12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм. Решение примеров на сложение и вычитание 
именованных чисел. Сравнение и решение задач с именованными числами. Решение задач с 
именованными числами в одно и два действия. 
Построение отрезка больше (меньше) заданного 
Черчение и сравнение отрезков заданной длины. Решение задач на сравнение отрезков. 
Счёт равными числовыми группами 
Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (2+2+2, 20-2-2-2). 
Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (5+5+5, 25-5-5-5). 
Деление на две равные части 
Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Решение задач на деление на 
равные части. 
Геометрические фигуры 
Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. Свойства углов, 
сторон (треугольник: вершины, углы, стороны). 
Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение) 
Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с 
переходом через десяток. Сложение и вычитание именованных чисел. Чтение и решение примеров 
на нахождение суммы и разности. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц в одно и два действия. Решение задач на деление на равныечасти. 
 

3-й год обучения –математика. 
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Счет в пределах 100. Нумерация(повторение) 
Повторение   темы   «нумерация,   второй   десяток.   Цифра,   число»   Повторение темы 
«Десяток», решение примеров. Повторение темы «Решение задач». Краткая запись условия задачи. 
Составление и решение примеров с помощью рисунков Повторение темы «Сравнение 
чисел.Знакибольше,меньше,равно».Повторениепотемам:«Нумерация,второйдесяток», 
«Сравнение», решение примеров. Второй десяток, сравнение, решение примеров «+» и «-». 
Линии 
Повторение темы «Прямая, отрезок, луч, кривая». Работа с линейкой 
Числа, полученные при измерении величин 
Меры стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. Числа, полученные при измерении величин. 
Решение примеров и задач с числами, полученными при измерении величин. Решение примеров, 
запись единиц измерения. Решение примеров с числами, полученными при измерении величин 
(длина, стоимость). Мера длины – метр. Решение задач с числами, полученными при измерении 
массы и ёмкости. Решение задач с числами, полученными при измерении стоимости. 
Мера времени (понятие секунда, минута, час, сутки, неделя). Решение примеров с числами, 
полученными при определении времени. Решение задач с числами, полученными при определении 
времени. Обобщение материала по теме величины (длина, стоимость, время, масса, ёмкость). 
Времена года, месяцы. Последовательность месяцев в году. Календарь. Решение задач с 
использованием понятийвремени. 
Пересечение линий 
Пересечение линий. Работа с линейкой 
Сложение и вычитание чисел второго десятка без перехода через десяток 
Сложение и вычитание чисел второго десятка без перехода через десяток. Сложение и вычитание 
чисел второго десятка без перехода через десяток. Сложение и вычитание чисел второго десятка 
без перехода через десяток. Решение примеров на тему: «Прибавление и вычитание числа ноль». 
Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 
Вычитание с переходом через десяток. Решение примеров и задач. Выполнение вычитания по 
образцу с применением знаний о составе чисел (решение примеров) Составление условий задач с 
помощью картинок, постановка вопроса, решение задач. Выполнение вычитания по образцу с 
применением знаний о составе чисел (решение примеров и задач) Повторение темы «Углы». 
Решение примеров и задач с числами, полученными при измерении величин. Повторение изучение 
материала. 
Точка пересечения линий 
Точка пересечения линий. Работа с линейкой. 
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток 
Сложение в пределах 20 с переходом через десяток. Составление и решение задач. Применение 
понятий «больше и меньше» при решении задач. Сравнение. Повторение темы 
«Состав чисел» Решение примеров и задач. Повторение темы «Таблица сложения». Решение 
примеров и задач на сложение и вычитание. Повторение понятий «сумма», «разность». 
Повторение понятий «выше», «ниже», «больше», «меньше». Составление с указанными 
понятиями задач и их решение. Сравнение чисел. Сложение и вычитание с переходом через 
десяток (все случаи). Решение задач. Решение примеров на сложение, вычитание и сравнение. 
Геометрический материал 
Углы. Построение углов, четырехугольник. Треугольники. Многоугольники. Работа с линейкой. 
Шар, круг, окружность. Центр, радиус окружности и круга. Работа с циркулем 
Скобки. Порядок действий в примерах со скобками 
Скобки. Порядок действий в примерах со скобками. Скобки. Порядок действий в примерах со 
скобками. Повторение. Решение задач. Решение примеров. 
Умножение чисел 
Умножение и деление чисел второго десятка. Умножение чисел. Сложение и умножение чисел. 
Решение примеров с помощью картинок. Решение задач с помощью умножения. Решение 
примеров на сложение. Замена сложения умножением. Понятие «Произведение». Умножение 
числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. 
Деление на равные части 
Понятие «Делимое, делитель, частное». Деление на 2, 3, 4 , 5, 6 ,7, 8, 9 равных частей. 
Решение примеров и задач. 
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Сотня. Нумерация. Круглые десятки 
Сотня. Нумерация. Круглые десятки. Решение примеров и задач. Числа 21-100. Решение примеров 
и задач с применением круглых десятков и единиц. Решение примеров и задач с десятками и 
единицами. Таблица разрядов - сотня, десятки иединицы. 
Сложение и вычитание круглыхдесятков 
Сложение и вычитание чисел. Сложение и вычитание круглых десятков. Решение примеров и 
задач. 
Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел 
Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. Решение примеров и задач на сложение, 
вычитание, умножение и деление. 
Вычитание чисел из круглых десятков и 100 
Вычитание чисел из круглых десятков и 100. Решение примеров и задач. 
Порядок действий в примерах 
Порядок действий в примерах. Решение примеров 
Повторение 
Повторение. Решение примеров и задач 
 

4-й год обучения –математика. 
Диагностика знаний учащихся. 
Выявление знаний и умений учащихся. Проверка знаний осуществляется по разделу «Умножение 
и деление чисел», «Нумерация 1 – 100». Геометрический материал: круг, квадрат, прямоугольник, 
овал, треугольник. Линии: прямые, кривые, отрезок. Угол прямой, острый, тупой.  
Повторение.  
Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100. 
Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы).  
Составление чисел из десятков и единиц. Разложение чисел на круглые десятки и единицы. 
Составление и решение задач по краткой записи. Решение сложных примеров, содержащих 
действия одной ступени, действия в скобках. 
Присчитывание по 1 в пределах 100. Получение предыдущих и следующих чисел. 
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд.  
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Отрезок.  
Числа, полученные при измерении величин: меры стоимости. 
Числа, полученные при измерении величин: меры длины. 
Решение примеров и задач с числами, полученными при измерении величин. 
Единица измерения дины: миллиметр. Соотношение: 1см=10мм.  
Получение сотни при сложении круглых десятков. Проверка сложения вычитанием. 
Сложение и вычитание двузначных чисел с однозначными. Переместительное свойство сложения.  
Сложение двухзначных чисел и круглых десятков. Вычитание круглых десятков из двузначных 
чисел. 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. 
Вычитание двузначных чисел с остатком круглые десятки, единицы. Отрезок, измерение отрезка в 
см, дм, мм. 
Решение примеров и задач на сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 
Пересекающиеся линии. 
Получение круглого десятка, сотни при сложении двузначных чисел с однозначными. 
Получение круглых десятков сложением двух двузначных чисел. 
Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков. 
Вычитание из 100 однозначных и двузначных чисел. 
Решение примеров и задач всех видов. Углы. 
Единицы измерения времени: секунда. Соотношение: 1мин = 60сек. Определение времени по 
часам с точностью до 1 минуты.  
Решение примеров и задач с мерами времени. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 
Умножение чисел. Сложение равных слагаемых, замена их умножением.   
Таблица умножения числа 2. Решение сложных примеров, содержащих действия разных ступеней. 
Решение примеров и задач на умножение. Окружность, дуга. 
Деление чисел. Деление на равные части, деление по содержанию. 
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Деление на 2.Таблица деления на 2.  Чётные и нечётные числа.  
Решение сложных примеров, содержащих действия разных ступеней.  
Сложение и вычитание с переходом через разряд. (Устные и письменные вычисления)  
Сложение двузначного числа с однозначным с переходом через разряд.  
Составление и решение задач по краткой записи. Порядок действий в сложных примерах, в 
примерах со скобками. 
Сложение двузначных чисел с переходом через разряд.  
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. Порядок выполнения действий 
в сложных примерах. 
Вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд.  
Уменьшение, увеличение чисел на несколько единиц.  Проверка вычитания обратным действием – 
сложением. 
Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.  
Составление и решение примеров на нахождение разности.  Решение составных задач. 
Решение примеров и задач с переходом через разряд. 
Письменное сложение двузначных чисел без перехода через разряд. 
Письменное вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 
Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 
Письменное сложение двузначных чисел с получением круглого десятка, сотни с переходом через 
разряд. 
Письменное сложение двузначных чисел с однозначными с переходом через разряд. 
Письменное вычитание из круглого десятка двузначного числа с переходом через разряд. 
Письменное вычитание из двузначного числа однозначного, двузначного, чисел с переходом через 
разряд. 
Действия с числами, полученными при измерении величин: меры стоимости, меры времени. 
Умножение и деление. 
Таблица умножения числа 3.  
Присчитывание и отсчитывание по 3. Порядок действий в сложных примерах.   
Переместительное свойство умножения. Решение примеров и задач на умножение. 
Деление на 3.  Таблица деления на 3.  
Взаимосвязь таблиц умножения числа 3 и деления на 3. 
Решение задач на деление на 3 равные части и по содержанию.  
Таблица умножения числа 4.  
Переместительное свойство умножения. Решение задач на умножение. 
Деление на 4. Таблица деления на 4. 
Взаимосвязь таблиц умножения числа 4 и деления на 4.  
Меры массы: килограмм, центнер. Соотношение между единицами массы    1ц = 100кг 
Решение примеров и задач с мерами массы. 
Таблица умножения числа 5. 
Деление на 5. Взаимосвязь таблиц умножения числа 5 и деления на 5. 
Решение примеров и задач на умножение и деление. Меры времени, двойное обозначение времени.  
Умножение и деление чисел на 2,3,4,5.  
Таблица умножения числа 6. 
Решение примеров и задач на умножение.  
Решение задач на нахождение стоимости на основе зависимости между ценой и количеством. 
Порядок действий при решении сложных примеров. 
Деление на 6. Таблица деления на 6. 
Взаимосвязь таблиц умножения числа 6 и деления на 6. 
Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены Ц= С:К 
Решение примеров и задач на умножение и деление.  
Решение примеров и задач с мерами длины. 
Таблица умножения числа 7. 
Решение примеров и задач на умножение. 
Увеличение числа в несколько раз.  
Решение задач на увеличение чисел в несколько раз. 
Деление на 7. Таблица деления на 7. Взаимосвязь таблиц умножения числа 7 и деления на 7. 
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Сравнение выражение. Решение задач на зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 
Действия с числами, полученными при измерении величин: меры длины, меры стоимости.  
Уменьшение числа в несколько раз. 
Решение примеров и задач на уменьшение чисел в несколько раз.  
Таблица умножения числа 8. 
Решение сложных примеров, содержащих действия разных ступеней. 
Решение задач в 2 действия. 
Деление на 8. Таблица деления на 8. Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 
Решение сложных примеров со скобками. Составление и решение задач по краткой записи. 
Сравнение выражений. Решение примеров и задач. 
Меры времени. Определение времени по часам с точностью до минуты. Выполнение действий с 
числами, полученными при измерении времени. 
Таблица умножения числа 9. 
Деление на 9. Таблица деления на 9. Взаимосвязь таблиц умножения числа 9 и деления на 9. 
Решение задач на зависимость между количеством, стоимостью и ценой. 
Сравнение выражений. Решение примеров и задач на умножение и деление. 
Умножение 1 и на 1. 
Деление на 1. 
Умножение нуля и на нуль. 
Деление нуля на число. 
Умножение 10 и на 10. 
Деление на 10. 
Решение примеров и задач с переходом через разряд в пределах 100. 
Нахождение неизвестного слагаемого. 
Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и сложением. 
Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком. 
Повторение. 
Нумерация чисел 1-100. Решение сложных примеров, содержащих действия одной, разных 
ступеней, действия со скобками. 
Геометрический материал. 
Отрезок. Отрезок, измерение отрезка в см, дм, мм. 
Углы. 
Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 
Окружность, дуга. 
Окружность, построение окружности, заданного радиуса. 
Линии пересекающиеся и непересекающиеся. 
Ломаная линия. 
Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 
Длина ломаной линии. 
Измерение отрезков в см, мм. 
Замкнутые ломаные линии. 
Прямоугольник. Название сторон прямоугольника, построение прямоугольника по заданным 
длинам сторон с помощью чертёжного угольника. 
Замкнутая ломаная линия.  
Отрезок, построение пересекающихся и непересекающихся отрезков. 
Квадрат. Название сторон квадрата, построение квадрата по заданным длинам сторон с помощью 
чертёжного угольника. 
Пересечение фигур. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 
Взаимное положение фигур. 

Контрольные работы. 
Проводятся стартовые, текущие и итоговые контрольные работы, которые позволяют выявить 
уровень усвоения знаний, умений учащихся по изученным темам. 

Работа над ошибками. 
Проводится на следующем уроке после контрольной работы. Анализ контрольной работы 
позволяет выявить картину усвоения знаний по теме или разделу, помогает выявить общие 
ошибки, характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности отдельных учеников. 
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Мир природы и человека 

1-й год обучения- мир природы и человека 
Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживойприроды. Небо днем и ночью: солнце, 
облака, луна, звезды.Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро,день, вечер, ночь, их 
признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 
Земля: песок, камни, глина. 
Солнце – источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного теплаи света в жизни растений, животных, 

человека; о влияниисолнца на смену времен года. 
Сезонные изменения в природе  
Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 
замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце веснойи осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы 

в разное время года:холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег,снегопад, таяние 
снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погодавчера, сегодня. 
Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад,увядание трав, зимний покой деревьев, 
набухание почек,появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, 
мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 
Животные зимой. Медведь, заяц. 
Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  
Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 
цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 
Наблюдения за жизнью растений в своей местности:рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года. 
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран,растения стран с холодным климатом, их сравнение. 
Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 
птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении дикихживотных к разным условиям 
жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятиео месте обитания, повадках, 
приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 
Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки,ноги. 
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки,подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо 

– орган слуха и т. д.Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 
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2-й год обучения –мир природы и человека 

Неживая природа. 
Долгота дня. Вода. 
Сезонные изменения в природе. 
Времена года. Растения осенью. Животные осенью. Труд людей осенью. Зима. Растения зимой. 
Животные зимой. Труд людей зимой. Весна. Растения и животные весной. Труд людей весной. 
Лето. Растения и животные летом. Труд людейлетом. 
Живая природаРастения. 
Огород, лес, сад. Культурные, дикорастущие, лекарственные растения. Защита растений. 
Парки. Растения поля. 
Животные. 
Домашние животные, птицы домашние и дикие. Насекомые, насекомые-вредители. 
Человек. 
Гигиена, правильный образ жизни, пищеварительная система, правильное питание. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
Наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Экскурсии на природу. Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные 
мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 
животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местныхусловий). 
 
3-й год обучения - мир природы и человека 
Неживаяприрода. 
Воздух. Температура воздуха. Вода. Круговорот воды. Водоёмы. Значение воды в 
природе. 
Сезонные изменения в природе. 
Времена года. Растения осенью. Животные осенью. Труд людей осенью. Зима. Растения зимой. 
Животные зимой. Труд людей зимой. Весна. Растения и животные весной. Труд людей весной. 
Лето. Растения и животные летом. Труд людей летом. 
Живая природа. Растения. 
Комнатные растения. Части растений. Уход за растениями. Фруктовый сад. Охрана растений. Лес, 
ярусность, хвойные и лиственные растения, плоды и семена. 
Животные. 
Домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые 
Человек. 
Дыхательная, сердечно-сосудистая системы человека. Правильное питание, вредные привычки, 
профилактика заболеваний. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Экскурсии на природу. 
 
4-й год обучения - мир природы и человека 
Сезонные изменения в природе (времена года). 

Сезонные изменения в неживой природ. 
1. Календарь. Порядок месяцев в сезоне; году. Месяцы осенние, зимние, весенние, летние.  

2. Время года - осень. Название осенних месяцев. Основные признаки осени.  
3. Время года - зима. Название зимних месяцев. Основные признаки зимы. 
4. Время года - весна. Название весенних месяцев. Основные признаки весны.  
5. Время года - лето. Название летних месяцев. Основные признаки лета.  (Наблюдения за 
погодой, природными явлениями, птицами, растениями, их словесное описание). 
Растения и животные в разное время года. 
Сад, огород, поле, лес в разное время года.   
Одежда людей, игры детей, труд людей   в разное время года. 
1. Растения и животные   осенью. Труд   людей осенью. 
2. Растения и животные зимой.  Труд    людей зимой. 
3. Растения и животные весной. Труд   людей весной.  
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4. Растения и животные летом. Труд людей летом.  
(Наблюдения за растениями сада, огорода, поля и леса в разное время года. Увядание и 
появление цветов и трав).  
Раздел 2.  Неживая природа.  
Почва. 
1.Почва. Состав почвы: песок, глина, камни, перегной.  
2. Простейшие свойства почвы: их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, 
полив и т.д.    
                                                                Рельеф.      
1.Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.  
Раздел 3. Живая природа. 
Растения. 
1.Растения огорода, леса, сада, их сравнение.   Уход за цветами в саду.                                                
2. Растения культурные и дикорастущие. 
3. Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 
4. Парк (сквер). Создание человеком парков. 
5. Растения поля: рожь, пшеница. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни 
человека. 
6. Строение полевых растений: корень, стебель- соломина, лист, цветок, колос, метёлка. Влияние 
сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные. 
1.Домашние животные.  Разведение человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. 
Разнообразие пород домашних животных. 
2.Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада. Охрана птиц. 
3. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 
4. Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 
Сравнение с дикими уткой и гусем.  
5. Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 
6. Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. Насекомые – 
вредители.  
Человек. 
1.Голова и мозг человека.  Профилактика травматизма головного мозга.  
2. Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 
3. Охрана природы. Редкие растения и исчезающие животные. Зоопарк. Заповедник. Лесничество.  
Безопасное поведение. 
1. Правила поведения дома и в школе. Телефоны первой помощи. Звонок по телефону 

экстренных служб. 
2. Правила дорожного движения. Дорога. Пешеходный переход. 
3.  Транспорт. Мы – пассажиры. Правила безопасного поведения в общественном транспорте.  
Повторение. 
1. Обобщение знаний по изученным темам. Экскурсия – наблюдение за изменениями в жизни 
растений и животных осенью. 
2. Обобщение знаний по изученным темам. Экскурсия – наблюдение за погодой; зимующими 
птицами. Подкормка птиц.  
3. Обобщение знаний по изученным темам. Экскурсия – наблюдение за погодой весной, 
перелётными птицами. 
4. Обобщение знаний по изученным темам.      Экскурсия – наблюдение за погодой; растениями и 
животными (устное описание наблюдений).  
 

Музыка  
1-й год обучения  

Вводный урок  
Ознакомление с содержанием учебного предмета «Музыка» 

«Домашние животные»   
Формирование элементарных певческих умений и навыков слушания музыки. 
Хоровое пение: 
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Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова Н. Найденовой 
Веселые гуси. Украинская народная песня 
Слушание музыки: 
Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой 
Бабушкин козлик. Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические игры 

«Урожай собирай» 
Знакомство с музыкальными произведениями об осени. 
Хоровое пение: 
Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 
Во поле береза стояла. Русская народная песня 
Савка и Гришка. Белорусская народная песня 
Слушание музыки: 
На горе-то калина. Русская народная песня. 
Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические игры 

«К нам гости пришли»  
Воспитание гостеприимства, развитие эмоциональной отзывчивости на песни праздничного 
характера. 
Хоровое пение: 
К нам гости пришли. Музыка Ан. Александрова, слова М. Ивенсен 
Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 
Слушание музыки: 
Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хайта. 
Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 
А. Хайта. 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

«Новогодний хоровод»  
Создание праздничного, радостного, предновогоднего настроения. 
Хоровое пение: 
Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой 
Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. Ковальчука) 
Слушание музыки: 
Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен) 
Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Контрольно-обобщающий урок  
Выявление успешности овладения обучающимися ранее изученным материалом 
Хоровое пение: повторение изученного песенного репертуара за 1-2 четверть 
Слушание музыки: повторение и обобщение изученного музыкального материала для слушания за 
1-2 четверть 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

«Защитники Отечества» 
Формирование патриотических чувств, готовности к защите Родины. 
Хоровое пение: 
Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина 
Слушание музыки: 
Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. Александровой 
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«Девочек наших мы поздравляем»  
Воспитание заботливого отношения мальчиков к девочкам. 
Хоровое пение:  
Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 
Маме в день 8 марта. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен 
Слушание музыки: 
П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро» 
Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

«Дружба крепкая»  
Развитие понимания содержания песни на основе текста и характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного). 
Хоровое пение:  
Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина 
Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Слушание музыки: 
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. 
Хайта. 
А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка» 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

«Трудимся с охотой»  
Закрепление качеств, сформированных на уроках по теме 
Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 
Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

«Вот оно какое наше лето»  
Знакомство с музыкальными произведениями, посвященными летнему отдыху 
Хоровое пение: 
Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню». Музыка Г. 
Гладкова, слова С. Козлова 
Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, слова 
Н. Носова 
Слушание музыки: 
Е. Крылатов - Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето» 
М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка» 
И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Контрольно-обобщающий урок  
Выявление успешности овладения обучающимися ранее изученным материалом 
Хоровое пение: повторение изученного песенного репертуара за учебный год 
Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания за учебный год 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 
 

2-й год обучения 
«Россия – Родина моя» 
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как 
отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные 
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символы России. Гимн – главная песня нашей родины. Художественные символы России. 
«День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И.Чайковского и 
С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные возможности. 
Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 
музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 
Своеобразие музыкального языка 
«О Росси петь, что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли русской. Воплощение их 
образов в различных жанрах: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 
русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 
Музыка на новогодних праздниках. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 
наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного 
музицирования. Обряды и праздник русского народа (масленица), встреча весны. Песня-игра, 
песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 
«В музыкальном театре» 
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкаальный театр: опера и 
балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 
дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 
балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы 
характеристика главных действующих лиц.Финал. 
«В концертном зале» 
Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 
инструментов симфонического оркестра. Партитура. 
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Музыкальная живопись. 
«Картинки с выставки» М.Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 
Симфония № 40 соль минор Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-
образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов  музыки 
Моцарта,М.Мусоргского. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 
музыкальный язык. Музыкальные инструменты 
(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И. С.Баха, 
М.Глинки, В.А.Моцарта, Г.Свиридова, Д.Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи: 
(мелодия-рисунок, лад-цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И.Чайковского в 
Москве. Темы, сюжеты и образы музыки П.И.Чайковского и С.Прокофьева. 
 

3-й год обучения  
«Россия – Родина моя» 
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества  в 
различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, примы 
развития и особенности музыкальногоязыка. 
«День, полный событий» 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «сутра до вечера». Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,  фортепианная сюита, балет и 
др.) и стилей композиторов (П.И.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский,Э.Григ) 
«О России петь, что стремиться в храм» 
Раскрываются образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии ИЗО. Икона Богоматери 
Владимирской - величайшая святыня Руси. Праздники русской православной церкви - вход 
Господень в Иерусалим, Крещение Руси, (988 г.) Святые земли русской. Песнопения – тропарь, 
величание и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 
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воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 
ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 
Народные традиции и обряд в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 
Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 
«В музыкальном театре» 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- музыкальных 
представлений обучающихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах) Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс,А.Рыбников). Особенности 
музыкального языка, манеры исполнения. 
«В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 
диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 
концерте (П.И.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка  их выразительные 
возможности (И-С.Бах, К.-В. Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся мастера и 
исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Л.Бетховена. Музыкальные инструменты:скрипка. 
«Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…» 
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 
речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 
Джаз - искусство 20 века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной 
природы: П.Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весьмир. 
 

4-й год обучения  
Раздел 1. Россия – родина моя  
 Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 
песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 
лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов композиционного строения, 
манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 
вокализ), патриотическая тема в музыке м. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 
картины. Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм  
 Нравственные подвиги святых земли русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 
Праздники в Русской православной церкви: Пасха – «праздников праздник, торжество из 
торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 
музыке русских композиторов.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Раздел 3. День, полный событий  
  «В краю великих вдохновений…». Один день с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. 
Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. 
Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные вечера – 
романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
 Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран 

и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы развития: 
повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 
Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

 Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 
инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах .Вариации в народной и 
композиторской музыке. Церковные и  народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 
Рублёва. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Раздел 5. В концертном зале  
 Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, 
симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. 
Чайковского, С. Рахманинова,  Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 
Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

 Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 
дирижёры и исполнительские коллективы.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Раздел 6. В музыкальном театре  
 События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  
 Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танцы 

и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: 
контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

 Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. 
Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  
 Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 
 Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  
 Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и 
др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита 
песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 
гитара. Классические и современные образы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 
классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 
Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского.   
 

Изобразительное искусство (I – IV классы)  
 

1-й год обучения  
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать.  Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 
видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 
(обобщение темы). 

Ты украшаешь.  Мир полон украшений.Цветы.Красоту нужно уметь замечать.Узоры на 
крыльях. Ритм пятен.Красивые рыбы. Монотипия.Украшения птиц. Объемная аппликация.Узоры, 
которые создали люди.Как украшает себя человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник 
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(обобщение темы). 
Ты строишь.  Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые 

построила природа.Дом снаружи и внутри.Строим город. 
Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе.Праздник весны.Сказочная страна.Времена года.Здравствуй, лето! Урок 
любования (обобщение темы). 
 

2-й год обучения  
 Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотаяосень!» 
Вспомним лето. Ветка с вишнями. Рисование и лепка Рисунок. Съедобные грибы Лепка. 
Корзина с разными съедобными грибами 
«Что нужно знать о цвете и изображении в картине?» 
Беседа о художниках и их картинах Фон темный, светлый. Рисунок зайца Краски: гуашь и 
акварель. Рисунок. Листок дерева Рабочее место для рисования красками акварель. Рисование 
фона. Небо Главные и составные цвета. Рисунок. Туча. Рисунок. «Фрукты на столе». 
Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении» 
Рисование фигуры человека по шаблону Беседа о художниках и их картинах. Лепка человека 
Рисунок. «Мама в новом платье». Лепка. Снеговик. Рисунок. «Снеговики во дворе» 
«Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники» 
Панорама «В лесу зимой». Работа с бумагой и ножницами. Аппликация и рисунок. 
Рисунок Петрушка. Аппликация «Хоровод» 
«Любимые домашние животные. Какие они?» 
Разные породы собак. Лепка «Собака» Рисунок «Собака» Разные породы кошек. Лепка 
«Кошка» Рисунок «Кошка». Аппликация «Мишка» 
«Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» 
Дымковская игрушка. Лепим «Барыню» 
«Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации» 
Рисунок «Птичка- зарянка». Аппликация «Скворечник на березе» 
«Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай» 
Аппликация «Ваза». Рисунок. «Ваза» 
«Красивые разные цветы» 
Поговорим о цветах. Цветы в работах известных художников. Рисунок «Подснежник». 
Аппликация. «Подснежник». Рисунок «Ваза с цветами» Аппликация «Ваза с цветами». Рисунок 
«Кактус». 
«Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны» 
Рисунок «Открытка к празднику». Рисунок по описанию «В парке весной» 

 
3-й год обучения  

Наблюдай, как всё изменяется. 
Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего изображения. Лето. Осень. Дует 
сильный ветер. Лепка. Рисование. Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование. 
Наблюдай, удивляйся, любуйся! 
Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с 
силуэтом бабочки. Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из кусочков 
цветной бумаги, из гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной бумаги. Аппликация. 
Вспоминаем, повторяем, тренируемся. 
Одежда ярких и нежных цветов. Рисование. Рисование акварельной краской, начиная с цветового 
пятна. Рисование акварельными красками по сырой бумаге небо, радугу, листья, цветок. 
Наблюдай, запоминай, потом изображай 
Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание. Зимние игры детей. Лепка из пластилина. 
Рисование выполненной лепки. Лепка снеговика. Рисунок 
Наблюдай, наслаждайся красотой, запоминай 
Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью. Рисование угольком. Зима. 
Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки. Лошадка везет из леса сухие 
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ветки, дрова. Рисунок. 
Наблюдай, думай, потом изображай. 
Натюрморт: кружка, яблоко, груша. Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. 
Рисунок по описанию. 
Рассматривай, любуйся узором (росписью) 
Элементы косовской росписи. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. Украшение силуэтов 
сосудов косовской росписью. Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. 
Рисование. 
Рассматривай работы известных художников, удивляйся, любуйся! 
Сказочная птица. Рисование. Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка. 
Наблюдай, запоминай, изображай. 
Встречай птиц — вешай скворечники! Лепка, рисунок. 
Наблюдай ритм везде: в себе, природе, вокруг себя. 
Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. Демонстрация образцов посуды с 
орнаментом. Рисование элементов узора. Украшение изображений посуды узором (силуэтов 
чайника, чашки, тарелки). Аппликации. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к празднику 
Пасхи. Рисование. 
Рассматривай изделия народных мастеров, любуйся 
Элементы городецкой росписи. Рисование. Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски 
городецкой росписью. 
Вспомни сказку, нарисуй иллюстрацию к ней 
Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, зачем нужна 
иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок». Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй 
колобка на окне. Укрась ставни городецкой росписью. Раскрась рисунок красками гуашь. 

Помечтай о лете, о походах в лес за грибами. 
«Летом за грибами!». Лепка. Рисование. 
 

4-й год обучения  
Каждый народ – художник (изображение, украшение,  постройка в творчестве народов 

всей земли)  
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли.Деревня — деревянный мир.Красота 

человека.Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли. Родной угол.Древние соборы.Города Русской 

земли.Древнерусские воины-защитники.Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье 
теремов.Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии.Народы гор и степей.Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие художественных 
культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы.  Материнство.Мудрость старости.Сопереживание.Герои-
защитники.Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы) 

 
 

Физическая культура 1-4 класс 
1-4 й год обучения  

Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Игры» 
Такое планирование позволит правильно использовать все виды упражнений с учетом мест 
занятий, а также формировать основы изучаемых  двигательных умений и навыков. 
 Дети знакомятся с названиями снарядов и новыми гимнастическими элементами, бережно 
обращаться с инвентарём и оборудованием. 
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, 
должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей 
ребенка. 
Гимнастика и акробатика  
В разделе «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать 
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на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, 
корригировать недостатки развития. 
На занятиях учащиеся должны овладеть доступными навыками в простейших видах построений. 
В связи с затруднениями в пространственно-временной дифференцировке и значительным 
нарушениям точности движений детей с нарушением интеллекта в программу по физическому 
воспитанию включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие этих способностей, и 
упражнения с предметами. 
Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствует успешному овладению письмом. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают ребёнку правильно держать своё 
тело сидя, стоя, при ходьбе и беге. 
Строевые упражнения: построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты на месте 
под счёт размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два через середину зала в движении с поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», 
«Реже шаг!» 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: - упражнения на осанку; - 
дыхательные упражнения; - основные положения и движения рук, ног, туловища, головы.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: - с гимнастическими палками; - с 
флажками; - с мячами; - со скакалкой; - с набивными мячами.  
Акробатические упражнения: перекаты в группировке. Из положения лёжа на спине «мостик».2-3 
кувырка вперёд (индивидуально) 
Лазанье: по гимнастической стенке вверх и вниз разноимённым и одноимённым способами, в 
сторону приставными шагами, по наклонной скамейке (угол 20-30 град.) с опорой на стопы и 
кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 
Висы: на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастической скамейке, 
гимнастическом козле.  
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке 
гимнастической скамейке, с доставанием предметов с пола в положении приседа. Стойка на одной 
ноге, другая в сторону, вперёд, назад с различным положением рук. 
Опорные прыжки: подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через 
гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа.  
Обучающиеся должны знать: 
-правила поведения в физкультурном зале, спортивной площадке; 
-название снарядов и гимнастических элементов; 
-правила безопасности при занятии физическими упражнениями.  
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять строевые команды учителя; 
- сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках;  
- лазать на четвереньках по наклонной плоскости вверх, вниз. 
Лёгкая атлетика  
Занятия лёгкой атлетикой помогают преподавателю обучать школьников всем этим жизненно 
важным двигательным навыкам. Обучение элементам лёгкой атлетики и их совершенствование 
должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости, а также использования в занятиях специальных упражнений. 
Упражнения в ходьбе и беге должны шире использоваться на уроках физкультуры не только в 
коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. Особое место в данном разделе уделено 
метанию мяча. При выполнении этих упражнений у детей развиваются умения и ловкость 
действий с мелкими предметами, а также глазомер и меткость. 
Ходьба: в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук . С контролем и без контроля 
зрения. Бег: понятие высокий старт. Медленный бег до 3-х минут . Бег в чередовании с ходьбой до 
100 м.. Челночный бег (3х5 м) .на скорость до 40 м. понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 
Прыжки: с ноги на ногу с продвижением вперёд, до 15 м. прыжки в длину (место отталкивание не 
обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега способом перешагивание. 
Метание: малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 
(баскетбольный щит с учётом дальности отскока на расстоянии 4-8 м) с места. 
Обучающиеся должны знать: 
-понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках; 
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-значение утренней зарядки; 
-правила безопасности при занятиях физическими упражнениями.  
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять ходьбу с различным положением рук; 
- выполнять высокий старт, бегать на скорость 30 метров, бегать с высоким подниманием бедра, 
захлёстыванием голени; 
- прыгать в длину с разбега без учёта места отталкивания, в высоту с прямого разбега способом 
«согну ноги»;  
- метать мяч на дальность. 
Одним из важных разделов программы является раздел «Игры», куда включены подвижные и 
спортивные игры. 
«Два сигнала», «Запрещённое движение». Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
«Шишки, желуди, орехи», «Самые сильные», «Мяч – соседу». Игры с бегом и прыжками: 
«Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок», «К своим флажкам». Игры с 
бросанием, ловлей и метанием: «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч среднему», «Гонка мячей 
по кругу». Игры зимой : «Вот так карусель», «Снегурочка».  
Обучающиеся должны знать: 
-правила безопасности при занятиях подвижными играми;  
-правила игр и выполнять их 
Включённые в программу подвижные игры направлены на развитие физических качеств детей, а 
также на развитие внимания, памяти, инициативы. Выдержки, восприятия, пространственных и 
временных ориентиров, последовательности движений. 
В каждом разделе включены упражнения на развитие двигательных способностей школьников. 
Для правильного развития этих способностей необходимо учитывать следующие моменты: в 3-4 
классах следует уделять наибольшее внимание развитию выносливости у учащихся; в 1-2 классах 
следует больше развивать координационные способности и гибкость. 
В 3-4 классах следует уделять наибольшее внимание развитию выносливости 
Общие сведения теоретического характера даются во время уроков. Они содержат краткую 
информацию о технике изучаемых упражнений,  о правилах судейства, о требованиях к 
спортивной форме, инвентарю, о подготовке мест для занятий. 
По мере похождения учебного материала проводятся проверочные испытания по видам 
упражнений: бег 30-60 метров; прыжок в длину с места; метание на дальность. 

 
Ручной труд 

1-й год обучения  
Диагностика (2 ч.) 
Выявление знаний и умений учащихся.  
Проверка знаний осуществляется по следующим темам: «Свойства пластилина»,«Свойства 

бумаги»,«Свойства природного материала»,«Свойства ниток»,«Свойство проволоки»,«Умение 
пользоваться ножницами», «Выполнение разметки»,«Работа по шаблону»,«Работа по образцу». 

Вводное занятие (1 ч.) 
Ознакомление учащихся с изделиями, которые планируется выполнить в течение учебного 

года, а также с материалами для поделок (бумага, пластилин, нитки, проволока и т.д.). Сообщение 
правил поведения во время занятий ручным трудом, требований к организации учебного места. 

Работа с пластилином (7 ч.) 
Основные приёмы работы с пластилином. Лепка предметов шаровидной и овальной формы: 

«Помидор», «Огурец». Изготовление игрушки «рыбка»из пластилина. Изготовление игрушки 
«грибок»из пластилина.Приёмы работы с пластилином. Лепка по образцу на тему «Утёнок». 
Лепка по образцу и с натуры пирамидки из четырёх колец. Лепка по образцу на тему «Снеговик». 

Комбинированные работы (9 ч.) 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Знакомство с природными 

материалами «Коллекция из листьев и желудей». Изготовление поделки из нескольких деталей на 
тему «Бабочка на цветке». Изготовление поделки из нескольких деталей на тему «Птица на краю 
гнезда».Изготовление поделки из нескольких деталей на тему «Заяц под кустом». Изготовление 
поделки на тему «Собака у конуры». 
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Работа с бумагой (32 ч.) 
Назначение бумаги и её свойства. «Коллекция образцов бумаги». Упражнение в сгибании 

бумаги прямоугольной формы. Складывание из бумаги квадратиков. Упражнение в сгибании 
бумаги квадратной формы. Складывание из бумаги треугольников разного размера. Упражнение в 
сгибании бумаги треугольной формы. Складывание из бумаги фигуры «Ёлочка».Складывание 
фигурок из бумаги фигуры «Стрела». Складывание из бумаги фигурок «Лодочка».Инструменты 
для работы с бумагой «Что надо знать о ножницах». Упражнения в получении круга путём 
произвольного скругления углов заготовки квадратной формы «Геометрический орнамент из 
кругов». Упражнения в резании ножницами по прямым линиям (разрез по короткой вертикальной, 
наклонной линиям) «Геометрический орнамент из квадратов и треугольников».Заготовка для 
аппликации деталей геометрической формы (квадраты, треугольники, круги). Изготовление 
закладки, украшенной аппликацией из геометрических фигур. Изготовление гирлянды из 
флажков, выполненных из одной детали путём сгибания и украшенных аппликацией. 
Изготовление симметричной композиции в квадрате (аппликация) из геометрических фигур. 

Изготовление аппликации в квадрате «Цветы в вазе» (резание ножницами по кривым 
линиям, скругление углов прямоугольных деталей). Складывание объёмного объекта из листа 
бумаги «хлопушка», «шапка-пилотка».Складывание коробочки из цельного листа 
бумаги.Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, сложенной пополам отдельных 
предметов (ваза, лист, рыбка, птица). 

Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, «бесконечного» орнамента в 
полосе.Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, сложенной пополам по 3-4 слоям 
(гриб, бабочка). Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, сложенной пополам. 
Аппликация «Самолёт в облаках».Упражнение в вырезании симметричных форм из бумаги, 
сложенной пополам. Коллективная аппликация «Букет цветов». Изготовление счётного материала 
с отделкой аппликацией из геометрических фигур. Изготовление лото с отделкой аппликацией из 
предметных форм (ягоды, грибы, овощи, цветы). 

Работа с нитками (11 ч.) 
Назначение ниток и их свойства. Подбор ниток по цвету, связывание. Наматывание ниток в 

клубок, на картонку.Соединение узлов нескольких деталей (прядей). Изготовление по образцу 
изделия из ниток «Бабочка». Изготовление по образцу изделия из ниток «Кисточка». Плетение 
косички-закладки в 3 пряди.Витьё шнура из одной нити.Изготовление сувениров – стилизованных 
фигурок человека. Изготовление помпона из ниток. 

Работа с проволокой (4 ч.) 
Знакомство с проволокой. Свойства проволоки, применение. Упражнения на сгибание 

проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Изготовление контуров геометрических 
фигур путём накладывания проволоки на графическое изображение, по представлению. 
Изготовление из проволоки по образцу и рисунку стилизованных фигурок рыбок, бабочек, грибов 
и т.п. 
 

2-й год обучения  
Лепка 
Лепка на плоскости  форм прямоугольных  геометрических  тел  (куб,  параллелепипед). 
Лепка дидактического материала с применением стеки и резака, кубик большой, маленький, 
брусок высокий, низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома. Лепка 
столярныхинструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки, рубанка, 
молотка с квадратным бойком Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и 
легкового автомобиля. Игра «правила уличного движения» (используя изделия). 
Работа с природными материалами (многодетальные объёмные изделия) 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу птичек из 
желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. Самостоятельное 
изготовление по образцу из природных материалов. Составление композиции по образцу и 
представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, перьев, зёрен, опилок 
на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 
рассказам, фигуркиживотных).Коллективное изготовление макета. 
Работа с бумагой и картоном 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 
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Изготовление счётного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Оклеивание 
картона цветной бумагой с одной стороны. Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по 
шаблонам сложной конфигурации. Изготовление из картона плоских ёлочных игрушек и гирлянд 
в форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных 
игрушек. Изготовление аппликации с разметкой подложки и деталей по линейке. Изготовление из 
бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных открыток, сувениров. 
Изготовление по образцу мебели из коробочек, картона и бархатной бумаги. Изготовление по 
образцу плоской модели трёхсекционного светофора. 
Работа с текстильными материалами 
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косичек. Изготовление 
стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов шитья (игла вверх-вниз). 
Завязывание узелка. Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок). Упражнение на 
полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 
раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, смёточным стежком. Оформление концов 
закладки кисточкой. Выполнение стежка «шнурок»: упражнения в полосе бумаги в клетку. 
Оформление концов закладки кисточками. Вышивание салфетки из канвы стежками смёточными 
и «шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканью. Подбор ниток для вышивки по 
цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 
Работа с пластилином 
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 
помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Лепка  с  натуры посуды 
конической формы: ведёрка, цветочного горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из 
прямых и волнистых линий. 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 обучающихся. Лепка по образцу стилизованных фигурок птиц: 
цыплёнка, утёнка, утки, гуся. Лепка по образцу фигурок животных: кошки ибелки. 
 

3-й год обучения  
 Работа с природнымматериалом 
Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Техника безопасности. 
Изготовление аппликации из засушенных листьев. Изготовление аппликации из скорлупы ореха. 
Работа с природным материалом. Изготовление объёмных изделий из природногоматериала. 
Работа с бумагой и картоном 
Работа с бумагой и картоном. Аппликация из картона и бумаги. Окантовка картона полосками 
бумаги. Изготовление картины с использованием окантованного картона. Приёмы работы с 
бумагой (разметка, резание, сгибание.). Изготовление складных игрушек из бумажных полос. 
Окантовка картона листом бумаги. Объёмные изделия из картона. Конструирование объёмных 
игрушек на основе геометрических тел. Коллективная работа 
Работа с проволокой 
Работа с проволокой. Применение проволоки в изделиях. Свойство проволоки. 
Инструменты. Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха и проволоки. 
Работа с древесиной 
Работа с древесиной. Изготовление изделия из древесины. Способы обработки древесины 
ручными инструментами. Экскурсия в школьную столярную мастерскую. Аппликация из 
древесных опилок. Работа с древесиной и бумагой. 
Работа металлоконструктором 
Работа металлоконструктором. Познавательные сведения о металлоконструкторе. Экскурсия в 
слесарную мастерскую. Две планки, соединённые винтов и гайкой. Работа металлоконструктором. 
Работа с текстильными материалами 
Работа с текстильными материалами. Виды ручных стежков и строчек. «Образцы, сшитые 
строчкой прямого стежка», «Образцы, сшитые строчкой косого стежка», «Образец, прошитый 
строчкой прямого стежка в два приема», «Образец, прошитый строчкой косого стежка в два 
приема», «Вышивка строчкой прямого и косого стежков» 

4-й год обучения  
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Как работать с учебником.  
Человек и земля. Вагоностроительный вагон. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. 
Монетный двор. Фаянсовый завод.  Швейная фабрика. Обувное производство. 
Деревообрабатывающие производства. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Тепличное 
хозяйство.  
Человек и вода. Водоканал. Порт. Узелковое плетение.  
Человек и воздух. Самолетостроение. Ракетостроение. Ракетоноситель. Летательный аппарат. 
Воздушный змей. 
Человек и информация. Создание титульного листа. Работа с таблицами Создание содержания 
книги. Переплётные работы. Итоговый урок 

 
5-9 классы  

Содержание тем учебного курса. 
Русский язык. 

5 класс.  
 

Язык - важнейшее средство общения 
Повторение изученного в начальных классах 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II. Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 
но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). 
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 
что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 
темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 
Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 
в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в 
корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 
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и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 
названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 
род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 
(чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и 
для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 
Полные и краткие прилагательные. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 
для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 
жанра. 
Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -
ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -
мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 
повтора слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам. 
 

 
V-IX классы Русский язык 

Пояснительная записка 
Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и 
развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной 
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отличительной чертой каждого из двух разделов. 
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-
речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
− расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческогообщения; 
− ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 
основе грамматических знаний иумений; 
− использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 
практических (коммуникативно-речевых) задач; 
− совершенствование навыка полноценного чтения как основы
 понимания художественного и научно-познавательноготекстов; 
− развитие навыков речевого общения на материале доступных для
 понимания художественных и научно-познавательныхтекстов; 
− развитие положительных качеств и свойствличности. 
 
Грамматика, правописание и развитие речи Фонетика. 
Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 
Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. 
Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. 
Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем 
изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Морфология. Состав слова. 
Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью 
приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с 
соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 
слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Единообразное 
написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 
предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 
Предлог 
Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 
Имя существительное 
Общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 
неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в 
конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 
существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 
2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и 
множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 
окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 
существительные. 
Имя прилагательное 
Понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, 
числу и падежу имени существительного. Согласование имени прилагательного с 
существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. Правописание 
родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 
Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица 
–шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам  и числам. 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма 
глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 
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Правописание частицы НЕ сглаголами. 
Местоимение. 

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и 
множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 
личных местоимений. 

Имя числительное. 
Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 
Правописание числительных. 

Наречие 
Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 
Синтаксис 

Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, 
вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 
нераспространенные. Установление последовательности предложений в тексте. Связь 
предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, 
повтора существительного, синонимической замены и др.). Однородные члены предложения. 
Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 
препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Сложное 
предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. 
Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. Сложные 
предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА,КОТОРЫЙ. 
Развитие речи, работа стекстом 
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным 
текстом. Распространение текста. Стили речи (на основе практической работы с текстами): 
разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 
стилистический анализ текстов. Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по 
опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. Изложение текста с 
опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений 
из практической деятельности,книг. 
Деловое письмо 
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. 
Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 
Письмо с элементами творческой деятельности. 
 

Чтение- 5 класс 
 

Раздел №1: «Устное народное творчество» 
Считалки;  
Заклички – приговорки;  
Потешки;  
Пословицы и поговорки; Загадки.  
Раздел №2: «Сказки»   
Никита Кожемяка (Русская сказка); 
Как наказали медведя (Тофаларская сказка);  
Золотые руки (Башкирская сказка); 
Морозко (Русская сказка);  
Два мороза (Русская сказка);  
Три дочери (Татарская сказка); 
Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки). А. С. Пушкин; Серая шейка. По Д. 
Мамину-Сибиряку. 

Раздел №3: «Картины родной природы. Лето»   
Июнь. Г. Скребицкий; 
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«Ярко светит солнце…» И. Суриков; 
Июльская гроза. (Отрывки) А. Платонов;  
Берёзка. А. Прокофьев;  
 «Вот и клонится лето к закату…» Ю. Гордиенко. 

Раздел №4: «Картины родной природы. Осень»   
Сентябрь. По Г. Скребицкому; 
Золотая осень. По И. Соколову-Микитову;  
Осень. К. Бальмонт;  
Добро пожаловать! По Г. Скребицкому; Осенние грусти… 
По В. Астафьеву; Первый снег. И. Бунин.  

Раздел № 5: «О друзьях – товарищах»   
Колючка. Ю. Яковлев; 
Рыцарь Вася. Ю. Яковлев;  
Витя Малеев в школе и дома (Отрывок.) Н. Носов;  
«Фосфорический» мальчик.В. Медведев; Дорогой 
подарок. Л. Воронкова; Твой друг. Я. Аким.  
Раздел №6: «Басни И. Крылова»   
Ворона и лисица;  
Щука и Кот;  
Квартет.  
Раздел №7: «Спешите делать добро»  
Будущий олимпиец. Н. Хмелик;  
Слепой домик. О. Бондарчук;  
Бабка. В. Осеева;  
Сухой хлеб. А. Платонова;  
Люся. (Отрывок из повести «Последний срок»). В. Распутин;  
Труд. В. Брюсов;  
Огромное небо. Р. Рождественский.  
Раздел №8: «Картины родной природы. Зима»   
«Чародейкою Зимою…». Ф. Тютчев; 
Декабрь. Г. Скребицкий;  
К зиме. К. Бальмонт;  
Всяк по-своему. По Г. Скребицкому; 
 «Поёт зима – аукает…»  С. Есенин;  
Берёза.  С. Есенин; Зимняя дорога. А. 
Пушкин.  
Раздел №9: «Картины родной природы. Весна»   
Март. Г. Скребицкий;  
Вот уж снег последний в поле тает... А. Толстой;  
От первых проталин до первой грозы (Отрывки.)Г. Скребицкий; 
 Весна – красна;  
Грачи прилетели;  
Заветный кораблик;  
В весеннем лесу;  
Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой.  
Раздел №10: «О животных»   
Тёма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тёмы».) Н. ГаринМихайловский;  
Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой;  
Кот Ворпюга. К. Паустовский;  
Про обезьянку.Б. Житков;  
Дачники.Э. Асадов;  
Из рассказов Олёны Даниловны.Ф. Абрамов; 
Будь человеком.С. Михалков;  
Раздел №11: «Из прошлого нашего народа»  
На поле Куликовом. По О. Тихомирову; 
Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву;  
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«…И снится ей жаркое лето…»  (Отрывок из повести «Мороз, Красный нос»)  
Н. Некрасов; 
Белый пудель. (Отрывки.)А. Куприн; 
Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову; У могилы 
неизвестного солдата. Ю. Коринец.  
Раздел №12: «Из произведений зарубежных писателей»   
Гаврош. (Отрывки.)В. Гюго;   
Приключения Тома Сойера. (Отрывок.)М. Твен;   
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. (Отрывки.)С. Лагерлёф;   Русалочка. 
(Отрывок.)Г. Х. Андерсен. 
Раздел №9: Внеклассное чтение   

1. Произведения устного народного творчества;  
2. В. Чаплина, «Крылатый будильник»;  
3. В. Осеева, «Волшебное слово»;  
4. Е. Пермяк, Рассказы;  
5. Н. Носов, Рассказы;  
6. П.П. Бажов, «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце»;  
7. Д. Мамин - Сибиряк, Сказки;  
8. М. Пришвин, «Кладовая солнца». 

 
 

V-IX классы Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, 
предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-
популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская 
энциклопедия ипр. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 
Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 
дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 
жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 
рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
− литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ,басня, 
пословица, рассказ, стихотворение), автобиографияписателя. 
− присказка, зачин, диалог,произведение. 
− герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя,пейзаж. 
− стихотворение, рифма, строка,строфа. 
− средства выразительности (логическая пауза, темп,ритм). 
− элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 
послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 
целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и 
самооценки. Формирование навыков беглогочтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 
текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. 
Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление 
текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный 
пересказ произведения или его части поплану. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 
помощью учителя). 
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Математика 5 класс 
Содержание учебного предмета математика: 

1. Нумерация. 
Образование, чтение, запись чисел до 1000. 
Разряды: сотни, единицы, тысячи. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение количества 
единиц, десятков, сотен в числе. 
Счет до 1000 разрядными единицами. и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 200, 25, 
250. 
Округление чисел в пределах 1000 до десятков и сотен. 
Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 
Римские числа. 
Термометр, шкала. 
2. Единицы измерения и их соотношения. 
Единицы измерения длины, массы; соотношение единиц измерения. 
Денежная купюра. 1000р., 5000р. 
Меры времени: год, високосный год. 
Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 
3. Арифметические действия. 
Сложение и вычитание в пределах 1000.(все случаи). Устное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения преобразований и с 
преобразованием. Деление 0. деление на 1. умножение 10, 100 и на 10, 100. 
Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число. 
Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без 
перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 
4. Доли и дроби. 
Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. 
Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 
одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 
5. Арифметические задачи. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 
6. Геометрический материал. 
Виды треугольников. Различие треугольников по видам углов и сторонам. Построение по 
заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные стороны в треугольнике. Диагонали 
прямоугольника и их свойства. 
Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. 
Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно оси 
симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 
Линии, отрезки. Черчение перпендикулярных и параллельных отрезков. 

Учащиеся 5 касса должны усвоить базовые представления о (об): 
o Способах получения трехзначных чисел и 1000; 
o Разрядных единицах и их соотношениях; классе единиц; 
o Округлении чисел до десятков, сотен; 
o Единицах измерения длины, массы, времени и о соотношениях мер измерения этих величин; 
o Умножении и делении на 10, 100; 
o Делении 0; 
o Образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби; видах дробей; 
o Диагоналях прямоугольника, квадрата и их свойствах; 
o Взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых; 
o Кубе, брусе и названии элементов этих тел; 
o Цилиндре, конусе на уровне узнавания, названия. 
 

V-IX классы Математика 
Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета 
в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 
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осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 
исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 
обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 
компетенций. 
В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 
− дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 
для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 
повседневной жизни; 
− коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 
развития; 
− воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. 
Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. 
Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 
Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр 
(1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм.), метр (1 м), километр (1 км). 
Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица 
измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 
ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения 
площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 
дециметр (1 кв. дм.), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы 
измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), 
кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 
массы. Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной 
дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 
целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 
пределах 1 000 000. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Способы 
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности 
результата). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 
преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. Умножение и деление целых чисел, 
полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. Порядок действий. 
Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре делах 1 000 000 с целыми 
числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным 
вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение 
долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 
одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение 
смешанных чисел. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 
дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 
дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сравнение дробей с 
разными числителями и знаменателями. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. 
Чтение, запись десятичных дробей. Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 
одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей (все 
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случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 
сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 
выраженными десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа. Использование 
микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с 
проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. Понятие процента. 
Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. 
Арифметические задачи. 
Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 
Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 
пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 
движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 
всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 
Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 
конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. Простые и составные 
задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади 
прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Планирование хода 
решения задачи. Арифметические задачи, связанные с программой профильноготруда. 
Геометрический материал. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 
параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и 
линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 
параллельные). Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 
Сумма углов треугольника. Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, 
геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 
относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 
относительно оси симметрии. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 
квадрата. Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата). Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 
цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в 
том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь 
боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Объем 
геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного 
параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические формы в окружающем мире. 
 

Природоведение 5 класс 
Содержание учебного предмета математика: 

Окружающий нас мир 
Дом, в котором мы живём. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 
адрес. Адрес школы. 
Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 
водоемы, воздух, которым мы дышим). 
Природа, которая нас окружает 
Сезонные изменения в природе 
Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 
Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 
продолжительность дня в разные времена года. 
Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений 
и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). 
Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы. 
Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий день 
и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья лиственные и 
хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание животных). 
Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 
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Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 
животных (пробуждение природы, первоцветы – весенние цветущие травы, распускающиеся 
почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных 
животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). 
Весенние праздники. Народные приметы. 
Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и самый 
длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за 
растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. Народные 
приметы. 
Наша страна 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное население. 
Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади, 
исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, автобусы, 
троллейбусы, трамваи, такси). 
Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 
воздушный, водный). 
Природа нашей Родины 
Неживая природа. 
Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, 
черноземная, неплодородная. 
Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды 
для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 
Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. Температура воздуха, 
воды, свойства тела. 
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 
каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 
Использование человеком. 
Живая природа. 
Растения, грибы и животные леса 
Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. хвойные деревья: 
ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарники: брусника, 
черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 
Грибы леса: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 
(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 
Растения и животные сада, огорода и пол 
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. ягодные 
кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные растения: весенние 
(тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду. 
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и 
др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). друзья огородных растений 
(птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, 
кроты, мыши). 
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 
Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 
Растения и животные луга 
Растения луга – травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 
Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
Растения и животные болота 
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 
Растения и животные водоемов 
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Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 
Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 
Охрана здоровья человека 
Организм и здоровье человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 
голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 
гигиены. 
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие желудок, кишечник, печень, почки, 
мышцы, скелет (позвоночник, череп,, конечности). Значение правильной осанки для здоровья 
человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, 
простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 
Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 
Охрана природы и экология. 
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 
животного мира. Растения и животные, занесенные а «Красную книгу». Человек и разрушения в 
природе. Экологические катастрофы. 
Труд на пришкольном участке 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 
Повторение пройденного 
Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1раз в месяц). Ведение 
сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 
водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 
обнаружениям), в местный краеведческий музей. 
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах 
на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 
 

Природоведение (V-VI классы)  
Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 
усвоению систематических биологических и географических знаний. 
Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
− формирование элементарных научных знаний о живой и неживойприроде; 
− демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживойприродой; 
− формирование специальных и общеучебных умений инавыков; 
− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 
направлениями природоохранительнойработы; 
− воспитание социально значимых качествличности. 
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 
память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в 
младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной 
школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в 
природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, 
сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об 
охране здоровья человека. 
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 
первоначальных представлений, полученных I—IV классах, к систематическим знаниям по 
географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 
Программа по природоведению состоит из шести разделов: «Вселенная», «Наш дом — Земля», 
«Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 
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При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 
планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 
узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 
Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них 
обязательного полного воспроизведения этих названий. 
В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера игидросфера, 
основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их 
охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и 
видами водоемов. 
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 
готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 
географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и 
Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого 
материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической 
характеристики этих объектов и их нахождения на географическойкарте. 
При изучении этого разделауместно опираться на знанияучащихся о своем родномкрае. Более 
подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 
животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при 
изучении последующих разделов 
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 
знания, полученные I—IV классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 
Характерные признаки каждой группы растений и животных, взаимосвязь всех живых организмов 
нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. 
Представители флоры и фауны разных климатических поясов, значительная часть времени должна 
быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 
домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 
опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение 
к объектам природы, умение видеть еёкрасоту. 
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно- 
гигиенических навыков. 
Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о живой и 
неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 
Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 
изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 
(вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 
человека. Человек — частица Вселенной. 
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать единство 
материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 
предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 
разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 
использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 
Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экскурсий 
обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов 
и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 
природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебногоматериала 
(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 
непосредственному наблюдению учащимися). 
В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 
предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты 
ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 
основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют 
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различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения 
или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальнымзнаком*. 
Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 
межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 
материала. 
Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 
класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 
предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 
(например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, 
карта и др.). 
Введение 
Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо изучать 
природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 
Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование космоса. Спутники. 
Космические корабли. Первый полет в космос. 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, биосфера. 
Воздух. 
Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха: прозрачность, 
бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 
Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и 
сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 
холодный опускается вниз. Движение воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение 
температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 
поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 
Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 
Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в 
природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в 
воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха вприроде. 
Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: 
перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 
Глина,песокисоли—минеральнаячастьпочвы.Разнообразиепочв.Песчаныеиглинистыепочвы. 
Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 
удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 
глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка 
почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, 
песок, глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 
пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. 
Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 
использование. Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 
Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный 
газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. 
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Черные металлы (различные виды 
стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, 
теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 
Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 
Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 
устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, 
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твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 
Местные полезные ископаемые. Добыча ииспользование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 
непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 
замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 
Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 
морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица 
измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 
природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). 
Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 
Экономия питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера, 
болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 
человека. Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды. 
Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 
расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские 
горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 
столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население нашей страны. 
Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Разнообразие растительного мира на 
нашей планете. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. Деревья. Деревья лиственные 
(дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид,местапроизрастания). Деревья 
хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). Кустарники (дикорастущие и 
культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. Декоративные растения. 
Внешний вид, места произрастания. Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. 
Правила сбора лекарственных растений. Использование. Комнатные растения. Внешний вид. 
Уход. Значение. Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 
климатом.). Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. Растения 
своей местности: дикорастущие и культурные.  Красная книга России и своей области(края). 
Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Понятие 
животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы. 
Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах 
России и своего края. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 
Птицы своего края. Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 
Охрана. Млекопитающие животные своего края. Животные рядом с человеком. Домашние 
животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. 
Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и 
содержания. Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 
Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 
своей области (края). 
Человек 
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. Обращение за медицинской 
помощью. Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 
экстренной помощи. Специализацияврачей. 
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Обобщающие уроки 
Наш город (посёлок, село, деревня). Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. 
Занятия населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие 
местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 
 
 
 

Основы социальной жизни - 5 класс 
Содержание учебного предмета: 

Введение  
1. Основные вопросы 
Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель нового 

учебного предмета, его назначение; инструкции по технике безопасноости при нахождении в 
кабинете, правила обучающихся школы. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Работа в тетради.  
3. Тематика практических работ 

     Беседа.  
 Личная гигиена  

1. Основные вопросы 
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей рук, 

ног и ногтями. Правила ухода за полостью рта; предметы личной гигиены по уходу за полостью 
рта; правила ухода за ушами. Правила освещенности рабочего места; правила охраны зрения при 
чтении, просмотре телепередач. Правила ухода за волосами; периодичность мытья 
головы; средства для мытья головы. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 
3. Тематика практических работ 
Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 
 Одежда и обувь  

1. Основные вопросы 
Виды одежды и головных уборов, их назначение. Правила ухода за одеждой. Виды обуви и их 

назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила повседневного ухода за обувью из замши, 
текстиля, шерсти. Правила подготовки обуви к хранению посезонно. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  
3. Тематика практических работ 
Чистка и сушка повседневной одежды, обуви.  

 Питание  
Основные вопросы 

Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и деятельности людей; 
правила составления рациона питания. Правила безопасной работы режущими 
инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила сервировки стола с 
учетом различных меню; чайную посуду. Способы заваривания чая. Виды блюд, не требующих 
тепловой обработки; виды бутербродов. Значение вторых блюд; использование механических и 
электробытовых приборов, для сил и времени при приготовлении пищи.  

1. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Работа с 

рецептами.  Тестирование.  
2. Тематика практических работ 
Сервировка стола к завтраку. Практическая работа по завариванию чая. Приготовление 

бутербродов. Приготовление вторых блюд.  
 Жилище  

1. Основные вопросы 
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Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в городе и селе; 
жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, кухня, ванная, прихожая; их названия, 
функциональное назначение. Гигиенические требования к жилому помещению; правила и 
последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические требования к жилому 
помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  
3. Тематика практических работ 

      Сухая и влажная уборка помещений.  
 Культура поведения  

1. Основные вопросы 
Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила 

поведения за столом; правила этикета. 
2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  
3. Тематика практических работ 
Правила поведения за столом.  

 Торговля  
1. Основные вопросы 
Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых 

магазинов, их отделы и содержание продукции. Специализированные продуктовые магазины. 
Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам.  Тестирование.  
3. Тематика практических работ 

      Правила поведения в магазине. Оплата покупки.  
 Транспорт  

1. Основные вопросы 
Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта (разовый билет, проездной билет, удостоверение); порядок приобретения 
билетов. Правила поведения в транспорте и на улице. Транспортный и пешеходный маршрут до 
школы и обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда в транспорте; правила 
передвижения по улице. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  
3. Тематика практических работ 

      Составление маршрута от дома до школы. Изготовление знаков дорожного движения, 
встречающихся на пути к дому, школе. 

 
Изобразительное искусство - 5 класс 

 
Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры  
Рисование предметов конической, цилиндрической формы. Передача формы, объема, цвета, 
относительной величины изображаемого предмета. Рисование предметов симметричной формы, 
используя среднюю (осевую) линию. Подбор красок в соответствии с натуральным цветом 
предмета. 
Декоративное рисование  
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 
применяя осевые линии. Рисование узоров, соблюдая последовательность, сочетание цветов. 
Использование при рисовании гуашевых и акварельных красок. Ровная закраска элементов 
орнамента с соблюдением контура изображения. 
Рисование на темы  
Изображение зрительных представлений на основе прочитанного художественного произведения, 
на основе наблюдения за природой родного края. Выбор и рисование наиболее существенного. 
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Тематическое рисование приуроченное к традиционным праздникам и временам года. 
Использование гуашевых и акварельных красок. 
Беседы об изобразительном искусстве  
Разновидности изобразительного искусства: картины художников, декоративно-прикладное 
творчество уральских мастеров. Беседы о роли изобразительного искусства в военных баталиях. 

 
Музыка - 5 класс 

 
Содержание учебного предмета 

Пение: Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием. Развитие слухового 
внимания и чувства ритма. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. Развитие 
умения петь песни подвижного и напевного характера. Развитие умения слышать вступление и 
правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 
одноклассников. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии. Развитие 
умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко 
выдерживать ритмический рисунок. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и 
окончание исполнения. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 
гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. Развитие умения быстрой, спокойной 
смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. Развитие умения 
распределять дыхание при исполнении запевных песен. Развитие умения контролировать слухом 
качество пения. Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить разу или куплет хорошо 
знакомой песни. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии. 
Развитие умения определять сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого произнесения 
текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Слушание музыки: Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 
Развитие умения дифференцировать различные части песни. Развитие умения определять 
разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения. Знакомство с музыкальными 
инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба, орган, арфа, флейта, саксофон, виолончель, 
балалайка. Обучение детей игре на ударно-шумовых, народных инструментах. Развитие умения 
различать звуки по высоте и длительности. Формирование представлений о различных 
музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. Развитие умения дифференцировать части 
музыкального произведения. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 
художественное содержание. Развитие умения различать марши, танцы. Формирование 
элементарных представлений о многофункциональности музыки. Формирование представлений о 
составе и звучании оркестра народных инструментов. Обучение детей игре на фортепиано. 

 

Профильный труд 5 класс 
Раздел 1. Введение. Пиление столярной ножовкой . 
Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Столярные инструменты и приспособления: 
устройство и правила пользования. Устройство и назначение столярного верстака. Правила работы 
на верстаке. Игрушечный строительный материал из брусков. Материал для брусков. 
Измерительные инструменты. Пиление как одна из основных столярных операций. Столярная 
ножовка. Правила безопасной работы с ножовкой. Виды пиления. Виды и приёмы разметки. Виды 
отделки изделий. Шлифование. Краски для окрашивания изделий из древесины. 
 
Раздел 2.Промышленная заготовка древесины  
Дерево: породы, основные части. Древесина: использование, заготовка, разделка, 
транспортировка. Пиломатериалы: виды и использование. Брусок: виды - торец, грани, рёбра и их 
взаиморасположение. 
Раздел 3. Игрушки из древесного материала 
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Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Игрушечная мебель: 
детали, материалы и инструменты. Последовательность операций. Инструменты для разметки. 
Разметка деталей из выстроганных брусков, реек, полосок фанеры. Пиление по линиям разметки. 
Технические требования. Способы выполнения отверстий. Шило: назначение пользование, 
правила безопасности. Подгонка деталей. Сборка изделия. Технические требования. 
Раздел 4.Самостоятельная работа  
Подготовка материала. Строгание материала. Пиление по размерам. Заготовка брусков, полосок 
фанеры или ДВП. Эскиз изделия. Сборка изделия. Шлифование. Окрашивание изделий. 
 
Раздел 5. Введение. Сверление отверстий на станке  
Введение. Знакомство с понятиями: сквозное и несквозное отверстие. Назначения 
отверстий.Устройство и назначение настольного сверлильного станка. Свёрла: виды. Назначение 
каждого из свёрл. Крепление сверла в патроне. Упражнения по сверлению. Приёмы работы на 
сверлильном станке. Сверление отверстий разных видов и размеров. Контроль глубины сверления. 
Подставка для карандашей из прямоугольного бруска. Материалы. Виды подставок. Технический 
рисунок. Последовательность операций. Подбор материала. Разметка. Сверление сквозных и 
несквозных отверстий с помощью муфты. Технические требования. Шлифование. Технические 
требования. Виды и выбор отделки изделий. 
Раздел 6. Игрушки из древесины и других материалов 
Знакомство с изделием. Форма моделей разных видов транспорта. Детали моделей. Материалы. 
Технический рисунок. Последовательность. Разметка. Технические требования. Отпиливание по 
размерам. Технические требования. Устройство и применение рашпиля и драчёвого напильника. 
Правила безопасности. Выполнение упражнений по зачистке поверхностей рашпилем. 
Технические требования. Устройство и назначение коловорота. Приёмы работы коловоротом. 
Правила безопасности. Выполнение упражнений. Способы соединения деталей. Шурупы, 
отвёртка. Упражнения по соединению деталей. Подготовка отверстий под шурупы. Сборка 
изделия. Оценка качества. 
Раздел 7. Выжигание  
Устройство электровыжигателя и приёмы работы с ним. Правила безопасности. Подготовка 
поверхностей изделий. Перевод рисунка. Выжигание. Раскраска водными красками. Отделка 
лаком. Правила безопасности. Оценка качества. 
Раздел 8.Самостоятельная работа  
Выбор и подготовка материалов. Выпиливание заготовок. Перенос рисунка. Выжигание. 
Раскраска рисунка. Отделка лаком. 
Раздел 9.Введение. Пиление лучковой пилой  
Введение. Пиление: виды (поперёк и вдоль волокон) разница между операциями. Лучковая пила: 
назначение, устройство. Правила безопасной работы с пилой. Приёмы пиления лучковой пилой. 
Крепление заготовок в зажиме верстака. Разметка. Пиление. Контроль пропилов. 
Раздел 10. Строгание рубанком 
Грани и рёбра, длина, толщина ширина бруска (доски): измерение, последовательность разметки 
при строгании. Общее представление о строении древесины: направление волокон и его влияние 
на процесс строгания. Рубанок: основные части, подготовка к работе. Правила безопасности. 
Приёмы работы рубанком. Крепление черновой заготовки. Строгание граней с контролем 
линейкой и угольником. Разметка. Строгание заготовок. Технические требования. 
Раздел 11.Соединение деталей с помощью шурупов. 
Чертёж. Назначение чертежа. Виды линий. Правила оформления чертежей.Чтение чертежа. 
Настенная полочка: назначение, детали, материалы. Технический рисунок. Последовательность. 
Подбор и осмотр заготовок. Способы соединения деталей. Шурупы: Технология соединения 
шурупами. Шило гранёное, буравчик: назначение, применение. Правила безопасной работы. 
Выполнение отверстий. Зенкование: назначение операции, инструменты. Выполнение 
упражнений. Дрель ручная: устройство, назначение. Подготовка к работе. Правила безопасности. 
Приёмы работы дрелью. Выполнение упражнений по сверлению. Подготовка отверстий под 
шурупы шилом. Технические требования. Зенкование. Технические требования. Сборка полочки с 
помощью шурупов. Проверка правильности сборки. Технические требования. Отделка изделия 
шлифовкой. Технические требования. Лакирование. Правила безопасности. Технические 
требования. Оценка качества. 
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Раздел 12. Самостоятельная работа 
Выбор изделия. Технический рисунок. Эскиз, чертёж. Материалы. Подготовка инструмента. 
Заготовки. Шлифование. Сборка. Отделка изделия. Технические требования. Правила 
безопасности. 
Раздел 13. Введение. Изготовление кухонной утвари 
Введение. Построение чертежей. Отличие чертежа от технического рисунка. Чтение чертежей. 
Кухонная утварь: назначение эстетические требования, материалы, детали. Варианты моделей. 
Технический рисунок и чертёж. Виды древесины. Древесина для изготовления кухонных 
инструментов и приспособлений. Подбор материала. Последовательность. Черновая разметка по 
чертежу. Припуски на обработку. Технические требования. Инструменты для строгания правила 
пользования ими. Строгание заготовок. Технические требования. Чистовая разметка. 
Инструменты для пиления. Отпиливание припусков. Технические требования. Отделка 
шлифованием. Технические требования. Способы отделки. Выбор рисунка и перевод его на 
поверхность изделия. Выжигание или роспись. Лакирование. Правила безопасности. Оценка 
качества. 
Раздел 14.Соединение рейки с бруском  
Способы соединения деталей. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, глубина, 
ширина. Стамеска: назначение, основные части, приёмы работы. Правила безопасности. 
Запиливание бруска на определённую глубину. Удаление стамеской подрезанного материала. 
Подставка из реек для цветов. Материалы, детали. Способы соединения деталей. Технический 
рисунок. Последовательность. Строгание брусков и реек. Контроль размеров. Технические 
требования. Инструменты для разметки. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 
Требования к качеству. Выполнение пазов. Предупреждение брака. Подгонка деталей с помощью 
напильника или стамески. Соединение деталей врезкой. Применение клея. Оценка качества. 
 

Физическая культура 5 класс 
Содержание учебного предмета 

 
Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения 
Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
-упражнения на осанку; 
-дыхательныеупражнения; 
-упражнения в расслаблениимышц: 
-основные положения движения головы, конечностей,туловища. 
 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
-с гимнастическими палками; 
-с большими обручами; 
-с малыми мячами; 
-с набивными мячами; 
упражнения на гимнастической скамейке. 
Упражнения на гимнастической стенке: 
-Наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 
Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после консультации 
врача): 
-простые и смешанные висы иупоры; 
-переноска груза и передачапредметов; 
-танцевальныеупражнения; 
-лазание иперелезание; 
-равновесие; 
-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,быстрота 
-реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметровдвижений. 
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Лёгкая атлетика 
Ходьба 
-Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 
инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 
-Ходьба с остановками для выполнения заданий. Ходьба приставным шагом левым и правым 
боком. 
-Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 
Бег 
-Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. 
   -Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого 
старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 
-Эстафетный бег (60 м по кругу). 
Прыжки  
-Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи 
(расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м).      Прыжки в шаге с 
приземлением на обе ноги. 
-Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 
Метание 
-Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 
-Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в 
вертикальную цель. 
-Метание мяча в движущуюся цель. 
-Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 
Подвижные и спортивные игры 
Пионербол 
-Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 
-Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками 
снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 
Баскетбол 
-Правила игры в баскетбол. 
-Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. 
-Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами 
мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 
-Остановка по сигналу учителя. 
-Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 
Футбол 
-Правила игры в футбол. 
-Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении футболу. 
-Основная стойка; передвижения. 
-Ведение мяча в движении. 
-Остановка по сигналу учителя. 
Подвижные игры и игровые упражнения: 
-коррекционные, 
-с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием,перелезанием, 
-равновесием с бегом наскорость; 
-с прыжками в высоту,длину; 
-с метанием мяча на дальность и вцель; 
-с элементами пионербола,баскетбола. 
Лыжная подготовка 
Построение в одну колонну. 
Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж. 
Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в 
основной стойке. Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». 
Передвижение на лыжах до 1 км 
Игры: «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее?». 
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Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс 

Содержание учебного предмета 
 

В учебной программе для 5 класса структурные компоненты курса ОБЖ представлены в 
четырех частях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в классе 
с учетом перспектив его развития.  
Часть I .  Безопасность и защита человека в опасных ситуациях обеспечиваетформирование у 
обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Раздел I .Человек, среда его обитания, безопасность человека. 
Раздел II .Опасности ситуации техногенного характера Человек, среда его обитания, безопасность 
человека. 
Раздел III . Опасные ситуации природного характера.  
Раздел IV  . Опасные ситуации социального характера.  
Часть II. Чрезвычайные ситуации. 
Раздел I .Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
Часть III. .  Основы здорового образа жизни. 
Раздел I . Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 
Часть IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Раздел I .  Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

 
Социально-бытовая ориентировка 5 класс 

Содержание учебного предмета 
 

Введение 
Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 
Особенности урока СБО. 
Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в 
кабинете. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 
Личная гигиена 
Личная гигиена. 
Уход за волосами(мытье, прическа) 
Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 
Практические работы: 
Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание волос. 
Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 
Одежда и обувь 
Виды одежды и головных уборов. 
Уход за одеждой. 
Обувь уход за обувью. 
Практическая работа: 
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 
Питание 
Продукты питания(хлеб, мясо, овощи, фрукты). Значение разнообразия продуктов питания для 
здоровья человека. Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, 
посуда. Правила пользования и уход 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. 
Практические работы: 
Приготовление бутербродов,салата,винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая,сервировка 
стола к завтраку. Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 
Культура поведения 
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Осанка при хотьбе,в положении сидя и стоя. Формы обращения к старшим и сверстникам при 
встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, 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 и школы-интерната. 
Практическая работа: 
Заполнение почтового адреса на открытках. 
Транспорт 
Наземный городской транспорт. Проезд в город. Поведение в транспорте, поведение на улице. 
Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 
Экскурсии 
Коллективные поездки в транспорте. 
Практическая работа: 
Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому,школе. 
Торговля 
Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные 
магазины, их значение. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 
Экскурсии 
Экскурсия в продовольственный магазин. Виды отделов в продовольственных магазинах и 
правила покупки товаров в них; стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. 
 

 
Информатика (7-9 классы)  

Пояснительная записка 
В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 
необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 
Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 
деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 
Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; 
клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 
Вывод текста на принтер.работа с рисунками в графическом редакторе, программах Word и Power 
Point. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 
именование файлов и папок. 
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 
носителях. 
 
Природоведение (V-VI классы)  

Содержание учебного предмета  
Дом, в котором мы живём. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 
адрес. Адрес школы. 
Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 
водоемы, воздух, которым мы дышим). 
Природа, которая нас окружает 
Сезонные изменения в природе 
Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 
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Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 
продолжительность дня в разные времена года. 
Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений 
и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). 
Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы. 
Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий день 
и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья лиственные и 
хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание животных). 
Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 
Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 
животных (пробуждение природы, первоцветы – весенние цветущие травы, распускающиеся 
почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных 
животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). 
Весенние праздники. Народные приметы. 
Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и самый 
длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за 
растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. Народные 
приметы. 
Наша страна 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное население. 
Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади, 
исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, автобусы, 
троллейбусы, трамваи, такси). 
Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 
воздушный, водный). 
Природа нашей Родины 
Неживая природа. 
Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, 
черноземная, неплодородная. 
Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды 
для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 
Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. Температура воздуха, 
воды, свойства тела. 
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 
каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 
Использование человеком. 
Живая природа. 
Растения, грибы и животные леса 
Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. хвойные деревья: 
ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарники: брусника, 
черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 
Грибы леса: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 
(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 
Растения и животные сада, огорода и пол 
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. ягодные 
кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные растения: весенние 
(тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду. 
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и 
др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). друзья огородных растений 
(птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, 
кроты, мыши). 
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 
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Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 
Растения и животные луга 
Растения луга – травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 
Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
Растения и животные болота 
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 
Растения и животные водоемов 
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 
Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 
Охрана здоровья человека 
Организм и здоровье человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 
голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 
гигиены. 
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие желудок, кишечник, печень, почки, 
мышцы, скелет (позвоночник, череп,, конечности). Значение правильной осанки для здоровья 
человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, 
простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 
Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 
Охрана природы и экология. 
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 
животного мира. Растения и животные, занесенные а «Красную книгу». Человек и разрушения в 
природе. Экологические катастрофы. 
Труд на пришкольном участке 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 
Повторение пройденного 
Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1раз в месяц). Ведение 
сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 
водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 
обнаружениям), в местный краеведческий музей. 
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах 
на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

 
Биология 

Растения Введение 
Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. Живая 
природа: растения, животные, человек. Многообразие растений (размеры, форма, места 
произрастания). Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и 
человека. Значение растений и их охрана. 
Общие сведения о цветковых растениях 
Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы 
цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки илидр.). 
Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 
корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение 
корней (корнеплод, корнеклубень). Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), 
укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение 
стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 
сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к 
другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. 
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Побег. Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 
Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 
образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 
явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 
Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 
Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. Строение 
семени (на примере фасоли,  гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. 
Определение всхожести семян. 
Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 
Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 
Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 
листовоеделение). Определение всхожести семян. 
Растения леса 
Некоторые биологические особенности леса. Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или 
другие местные породы. Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные 
для данного края. Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 
Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. Лесные 
кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от кустарников. 
Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки 
съедобных и ядовитых плодов. Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего 
строения. Биология этих растений. Сравнительная характеристика.  Лекарственное значение 
изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-
мачеха, зверобой или 2—3 вида других местных травянистых растений. Практическое значение 
этих растений. Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы 
съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. 
Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед 
употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). Охрана леса. Что лес 
дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. Лес — наше богатство 
(работа лесничества по охране и разведениюлесов). 
Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а 
хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 
альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор 
литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), Экскурсии в 
природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов и семян, с 
осенними явлениями в жизнирастений. 
Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 
Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные для 
данной местности). Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, 
кактусы). Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 
ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 
растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 
комнатныхрастений. 
Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых черенков. 
Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. 
Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 
Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего строения. 
Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в 
цветнике. Виды цветников, их дизайн. Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). 
Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 
однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. Многолетние растения: 
флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в 
цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). 
Цветы в жизни человека. 
Растения поля 
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Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковыекультуры. Труд 
хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. Технические культуры: 
сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. Особенности внешнего строения этих 
растений. Их биологические особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, 
уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. Сорные растения полей 
и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 
Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, укроп — 
по выбору учителя). Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 
Многолетние овощные растения: лук. Особенности внешнего строения этих растений, 
биологические особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. Выращивание: 
посев, уход, уборка. Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных 
растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, 
сборурожая. 
Растения сада 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для южных 
регионов). Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 
размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. Способы уборки и использования плодов и 
ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 
Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление 
междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых 
деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 
Животные Введение 
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и домашние 
животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 
покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). Значение 
животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 
Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 
Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. Дождевой червь. 
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 
передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 
Насекомые. Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 
местам обитания, питанию. Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, 
гусеница, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 
адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры 
борьбы. Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 
разведение. Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 
Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по 
выбору учителя). Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 
гигиены. Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизньпчелинойсемьи (состав семьи). Разведение 
пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 
прополиса). Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 
Правила поведения в лесу. Охранамуравейников. 
Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйственных 
растений, показ видеофильмов. 
Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета. 
Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Рыбы 
Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. Морские 
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рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. Внешнее строение, образ жизни, 
питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. 
Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. 
Рациональное использование. Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания 
(освещение, температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 
(виды корма), уход. 
Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных условий). 

Земноводные 
Общие признаки земноводных. Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 
передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). Знакомство с многообразием 
земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в 
природе. Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 
пресмыкающихся (цикл развития). Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности 
питания. Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 
уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование 
змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. Черепахи, крокодилы. Отличительные 
признаки, среда обитания, питание, размножение и развитие. Сравнительная характеристика 
пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 
Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Особенности 
размножения: кладка яиц и выведение птенцов. Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, 
питание, приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, 
оседлые). Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. Хищные птицы: сова, орел. 
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. Водоплавающие птицы: утка-кряква,лебедь, 
пеликан. Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 
другие местные представители пернатых. Особенности образа жизни каждой группы птиц. 
Гнездование и забота о потомстве. Охрана птиц. Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, 
щеглы. Уход за ними. Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 
строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 
домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значениептицеводства. 
Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ видеофильмов. 
Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия  на птицеферму). 
Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в живом 
уголке. 
Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих 
(рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). Классификация млекопитающих 
животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные и морские звери, приматы) и 
сельскохозяйственные. 
Дикие млекопитающие животные 
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 
размножение. Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 
каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза 
и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. Зайцеобразные. Общие признаки: 
внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 
Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенности. 
Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и различия. Псовые 
(собачьи): волк, лисица. Медвежьи: медведи (бурый, белый). Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, 
тигр. Сравнительные характеристики. Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери 
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в природе. Разведение на зверофермах. Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие 
животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ 
жизни, питание, места обитания. Охрана животных. Морские животные. Ластоногие: тюлень, 
морж. Общие признаки, внешний вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. 
Отличительные особенности, распространение и значение. Китообразные: кит, дельфин. Внешний 
вид, места обитания, питание. Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. 
Значение китообразных. Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в 
Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). Приматы. Общая характеристика. Знакомство с 
отличительными особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 
Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 
Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.). 
Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. 
Разведение. Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 
Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 
породы. Современные фермы: содержание коров, телят. Овца. Характерныеособенности внешнего 
вида. Распространение овец. Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также 
растений, имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые 
породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. Свинья. Внешнее строение. 
Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). 
Свиноводческие фермы. Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в 
народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. Северный олень. Внешний вид. 
Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство. Верблюд. 
Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение 
длячеловека. 
Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 
Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 
Домашние питомцы 
Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- гигиенические 
требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. Кошки. 
Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- гигиенические требования. 
Заболевания и оказание им первой помощи. Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые 
мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка ихжилища. 
Человек Введение 
Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 
Общее знакомство с организмом человека 
Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Органы опоры 
и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, 
органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 
Опора и движение. Скелет человека 
Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение 
скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища 
(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. Череп. Скелет туловища. 
Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупреждения 
искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости верхних и нижних конечностей. 
Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. Сустав, его строение. Связки и их 
значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при 
этих травмах. 
Практические работы. Определение правильной осанки. Изучение внешнего вида позвонков и 
отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 
Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 
движение животных и человека). Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, 
мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. Работа мышц: сгибание, 
разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на формирование и 
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развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании опорно-двигательной 
системы. Пластика и красота человеческого тела. 
Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре местоположения 
отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц 
при удерживании груза на вытянутой руке. 
Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. Кровь, 
ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в 
грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы 
крови. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта для укрепления 
сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 
постепенное увеличение нагрузки. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических 
средств на сердечно - сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это 
почетно. 
Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления 
с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 
Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. 
Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Записьв 
«Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 
Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 
Дыхание 
Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания человека: носовая и 
ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 
Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их 
предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на 
органы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 
атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. Озеленение городов, 
значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 
Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 
Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 
кислородная подушка и т. п.). 
Питание и пищеварение 
Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. Пища 
растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. 
Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. Органы пищеварения: 
ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. Здоровые зубы — 
здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. 
Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в 
желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы 
питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во вре- мя еды. Заболевания 
пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). 
Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную 
систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения естькрасиво. 

Выделение 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения 
мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, их 
расположение в организме человека. Значение выделения мочи. Предупреждение почечных 
заболеваний. Профилактика цистита. 
Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, прозрачность,сахар). 

Размножение иразвитие 
Особенности мужского и женского организма. Культура межличностныхотношений(дружба и 
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любовь; культура поведения влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; 
готовность к браку; планирование семьи). Биологическое значение размножения. Размножение 
растений, животных, человека. Система органов размножения человека (строение, функции, 
гигиена юношей и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 
новорожденным. Рост и развитие ребенка. Последствия ранних половых связей, вред ранней 
беременности. Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства 
контрацепции. Аборт. Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 
воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. Венерические заболевания. СПИД. Их 
профилактика. 
Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, 
терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. Закаливание организма (солнечные и 
воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Оказание первой помощи при 
тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении 
электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема 
и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 
Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде иобуви. 
Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 
пораженный участок кожи. 
Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного и 
физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение 
перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, 
радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нерв- ной системы. 
Демонстрация модели головного мозга. 
Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. Орган зрения человека. Строение, функции и 
значение. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при 
повреждении глаз. Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 
предупреждение нарушений слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая 
оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 
Расположение и значение этих органов. Охрана всех органовчувств. 
Демонстрация муляжей глаза и уха. 
 

География 
Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о 
своей местности и труде населения. Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны 
горизонта. Компас и правила пользования им. План и карта. Масштаб. Условные знаки плана 
местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 
карты. Физическая карта России. Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные 
формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 
Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и 
их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и 
штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. Земной 
шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космоса. 
Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. 
Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 
Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 
Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. 
Природа умеренных и полярных поясов. Положение России на глобусе, карте полушарий, 
физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 
полуостроваРоссии. 
География России 
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Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте 
мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 
рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. Полезные ископаемые, их 
месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. 
Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения 
России, его размещение. Народы России. Отрасли промышленности. Уровни развития 
европейской и азиатской частей России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. 
Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 
География материков и океанов 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный 
Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Африка, 
Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение 
и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, 
население и государства. 
Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная 
Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. 
Юго-Восточная Азия. Россия. Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. 
Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы 
нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 
нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей 
местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-
исторические и культурные памятники нашегокрая. 
Основы социальной жизни Пояснительная записка 
Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 
жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 
Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 
− расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 
повседневнойжизни; 
− формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 
ведением домашнегохозяйства; 
− ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 
необходимыхумений; 
− практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 
направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 
социальнойнаправленности; 
− усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 
числе с использованием деловыхбумаг); 
− развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойствличности. 
Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Утренний и вечерний туалет: 
содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для 
совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. 
Правила содержания личных вещей. Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: 
значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода 
кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей 
на ногах. Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 
колготки). Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 
человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 
закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. 
Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. Уход за волосами. Средства 
для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости 
от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. Гигиена зрения. Значение 
зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению при 
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выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с 
компьютером. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 
Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач. Особенности соблюдения личной 
гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для 
девочек и мальчиков). Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 
алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения 
их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 
разрушительное действие на организм человека. 
Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной помощи. Способы 
измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных 
средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для 
предупреждения вирусных и простудных заболеваний. Лекарственные растения и лекарственные 
препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 
Самолечение и его негативные последствия. Первая помощь. 
Перваяпомощьприушибахитравмах.Перваяпомощьприобморожениях,отравлениях,солнечномудар
е. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. Уход за больным на дому: переодевание, 
умывание, кормление больного. Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. 
Медицинские показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 
Госпитализация. Амбулаторный прием. Документы, подтверждающие нетрудоспособность: 
справка и листок нетрудоспособности. 

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды 
жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в 
городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 
мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. 
Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 
комнатных растений. Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 
городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. 
Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности 
содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная 
служба. Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 
нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 
(подсобных) помещений. Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь 
и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 
нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 
Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными 
изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для 
сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. Кухонное 
белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье 
(льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. Кухонная мебель: 
названия, назначение. Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 
назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 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. 
Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной 
стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 
электробытовой техники (стиральных машин). Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в 
жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила 
ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. Убранство 
жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила ухода за 
убранством жилых комнат. Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 
меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 
электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования 
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чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности 
использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 
видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. 
Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый 
грызунами и насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомыхвдоме. Виды 
химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования 
ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. 
Предупреждение отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами 
инасекомыми. 
Одежда и обувь 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 
спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), 
вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль 
одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных 
видов одежды. Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой. Хранение одежды: места для 
хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на 
одежде (моли). Правила и приемы 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. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. 
Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 
спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания 
пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: 
штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. 
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и 
правила техники безопасности при пользовании средствами для выведенияпятен. 
Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. 
Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. 
Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при 
покупке в соответствии с назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в 
соответствии с индивидуальными особенностями. Магазины по продаже одежды. 
Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного 
товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. Обувь. Виды обуви: в зависимости 
от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, 
резиновая, текстильная и т.д.). Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок 
приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 
хранение чека или его копии. Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 
Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка 
обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. Предприятия бытового обслуживания. 
Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила 
приема и выдачи обуви. Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 
здоровьячеловека. 

Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 
правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 
составляющих рацион питания. Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его 
оборудование. Гигиена приготовления пищи. Виды продуктов питания. Молоко и молочные 
продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на 
основе молока (каши, молочный суп). Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. 
Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствогохлеба. 
Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. Мясо и мясопродукты; первичная 
обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью 
микроволновой печи. Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 
растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения 
жиров и яиц. Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 
чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, 
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гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки 
и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. Соль, сахар, пряности и приправы. 
Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза 
и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. Чай и кофе. Виды чая. 
Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления 
чая и кофе. 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. Прием пищи. Первые, 
вторые и третьи блюда: виды, значение. Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный 
завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для 
завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 
завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 
завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. Обед. Питательная ценность овощей, мяса, 
рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы 
приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы 
приготовления). 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. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование 
стола для обеда. Правила этикета за столом. Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. 
Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 
несложных салатов и холодных закусок. 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. приготовление изделий из теста. 
Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление. 
Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 
заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 
продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод ифруктов. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 
транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Проезд из дома в школу. Выбор 
рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости 
проезда. Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 
Стоимость проезда. Расписание. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: 
назначение, основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности 
попредотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских 
вагонов. Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 
маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. Водный транспорт. 
Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 
Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 
особенности использования. Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды 
почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка. Письма. Деловые письма: заказное, с 
уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем различного вида. Стоимость 
пересылки. Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 
отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость 
отправления. Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 
беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура 
разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 
телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь 
(скайп). Особенности, значение в современной жизни. Денежные переводы. Виды денежных 
переводов. Стоимость отправления. 



143 

 

 

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. Исполнительные 
органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. Структура,назначение. 

Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 
родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 
младшим: домашние обязанности. Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр 
телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 
нелюбимые занятия в свободное время. 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 дорогостоящихпокупок. 

 
Мир истории 

Введение 
Представление о себе и окружающем мире 

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 мыживем. 
Представления о времени в истории 
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 
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. Историческаякарта. 
История Древнего мира 
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 
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Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от современных 
людей. Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век. 
Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудийтрудаи 
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 
охотына 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. 
Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной среды 
обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. История вещей и дел человека (от древности 
до наших дней)/ 
История освоения человеком огня, энергии 
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. 
История использования человеком воды 
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 водныхресурсов. 
История жилища человека 
Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 
земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства 
жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования 
жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жильяидругих зданий. 
Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 
История появления мебели 
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 
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 жизничеловека. 
История появления посуды 
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 
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других материалов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, связанные с 
изготовлением посуды. 
История появления одежды и обуви 
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 
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. Аппаратвласти. 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. 
Рекомендуемые виды практических заданий: заполнение анкет; рисование на темы: «Моя семья», 
«Мой дом», «Моя улица» и т. д.; составление устных рассказов о себе, членах семьи, 
родственниках, друзьях; составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 
учителя); составление родословного дерева (рисунок); рисование Государственного флага, 
прослушивание Государственного гимна; изображение схем сменяемости времен года; составление 
календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия, одного 
тысячелетия;ориентировка на «ленте времени»; объяснение смысла пословиц и поговорок о 
времени, временах года, о человеке и времени и др. чтение и пересказы адаптированных текстов 
по изучаемым темам; рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 
монет,археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 
историческим эпохам; экскурсии в краеведческий и исторический музеи; ознакомление с 
историческими памятниками, архитектурными сооружениями; просмотр фильмов о культурных 
памятниках. 
Викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», 
«Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 
«История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 
нашего города» и др. 
 

История отечества 
Введение в историю 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 
памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 
России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная 
людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 
История нашей страны древнейшего периода 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне ― 
предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных славян. 



146 

 

 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных 
славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных 
славян под властью Рюрика. 
Русь в IX – I половине XII века 
Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской власти. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: 
причины и значение. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская культура. 
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных 
государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 
княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в 
XII-XIII веках. Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 
Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 
оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и 
Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. Отношения 
Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- крестоносцами. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовоепобоище. 
Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его 
политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный 
центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 
битва,еезначение.ОбъединениеземельСеверо-ВосточнойРусивокругМосквы.КнязьИван 
III. Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 
значение. Становление самодержавия. Система государственного  управления. Культура  ибыт 

Руси в XIV – XV вв. 
Россия в XVI – XVIIвеках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 
Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 
управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 
Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 
Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Москва ― столица Российского 
государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, 
зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование 
Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 
Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 
Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством 
С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура 
и быт России в XVIIвеке. 

Россия в XVIII веке 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 
российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 
Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. 
Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. 
Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 
Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. 
Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 
Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, 
наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 
Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 
Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 
крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 
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его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 
Крыма и освоение Новороссии. А.В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй 
половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 
искусства. Правление ПавлаI. 
Россия в первой половине XIX века 
Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. 
Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны 
(М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. Правление 
Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. 
Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-
Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. ПравлениеНиколаяI. 
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение военных порядков во все 
сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и 
последствия войны. «Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 
техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры(А.С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 
Россия во второй половине XIX – начале XX века 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены 
крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 
преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 
народных училищ). Убийство Александра II. Приход к власти Александра III. Развитие 
российской промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 
Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 
населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. 
Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 
Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны.  Положение основных групп 
населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные 
сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 
политическую жизнь страны. Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 
января 1905 г. ― начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». 
Поражение революции, ее значение. Реформы П. А Столыпина и их итоги. «Серебряный век» 
русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А.М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, 
Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России.  Россия в Первой мировой войне. 
Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе 
военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое 
положение в стране. Отношение к войне вобществе. 
Россия в 1917-1921 годах 
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 
Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 
Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров  (СНК) во главе с В.И. 
Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в 
стране и образование нового государства ― Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основного 
Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 
Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. 
Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 
Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920 
– начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 
восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и 
отрицательные результаты нэпа. 
СССР в 20-е – 30-е годы XX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 
государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В.И. 
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Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина. 
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. Индустриализация 
страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 
Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. 
Ударничество. Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 
экономические и социальные последствия. Создание колхозов.Раскулачивание. Гибель крепких 
крестьянских хозяйств. Голод на селе. Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. 
Изменения в системе государственного управления СССР. Образование новых республик и 
включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления 
внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 
международной арене. Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная 
революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, К.А. 
Тимирязев, К.Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских 
людей в 20-е – 30-егоды. 
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 
страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. 
Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 
итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, 
подготовка к нападению на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 
Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, 
героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее 
историческое значение. Маршал Г.К. Жуков. Герои-панфиловцы. Героизм тружеников тыла. «Все 
для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений советскими военными 
конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города- герои. Сталинградская 
битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Зверства фашистов на 
оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д.М. Карбышева. 
Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-
подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 
Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 
Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 
Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. 
Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и 
трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К. 
Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.), герои войны. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведенияхискусства. 
Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление 
разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 
хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. 
Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-
политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического 
лагеря. Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение культа 
личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. Хрущева. Освоение целины. 
Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н.С. Хрущева. 
Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 
Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, А.Д. Сахаров 
и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю.А. Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. 
Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева, его 
отставка. Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 
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Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 
населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-
е ― начале 80-х годов XX века. Смерть Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы 
Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 
Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и 
обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 
движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и 
последствия кризиса советской системы и распадаСССР. 
Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 
государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 
Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их 
результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 
направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 
центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика 
России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 
политики. Русское зарубежье. Отставка Б.Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй 
президент России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 
положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 
социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура 
и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в новой России. 
Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д.А. Медведев. Общественно-политическое и 
экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 
Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний день России. 
Проведение зимних  Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 
Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Физическая культура  
Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни 
человека. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 
культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнениифизических 
упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 
сокращений. Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый 
образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 
Гимнастика 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях поориентирам. 
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 
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; для формирования и укрепления правильной осанки. 
Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 
мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; 
опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и 
передачапредметов. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. 
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Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 
безопасности при прыжках в длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и 
мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности.  Техника безопасности при 
выполнении прыжков в высоту. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 
эстафетной палочки в легкоатлетическихэстафетах. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 
преодолением препятствий и т.п. 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». Метание. Метание 
малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в движущуюцель. 
Лыжная подготовка 
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство 
закаливания организма. Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к 
занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 
Практический материал. 
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 
одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты. 

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 и др. 
Спортивные игры Баскетбол 
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 
упражнений с мячом. Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 
Практический материал. 
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. 
Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне 
груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди 
с места. Прямая подача. Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 
Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 
расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение 
травматизма при игре в волейбол. 
Практический материал. 
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте 
и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места 
и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, 
вправо, влево. Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис 
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением 
мяча. Одиночные игры. Хоккей на полу 
Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 
Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, 
вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных 
правил. 
 

Профильный труд 
Примерное содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень основных 
знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки производственных 
материалов, в связи с чем, определены примерный перечень профилей трудовой подготовки: 
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«Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», 
«Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 
персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный труд» и др. Также в 
содержание программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков 
трудового профильногообучения. 
Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 
зависимости от выбора общеобразовательной 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: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и 
проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение 
инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и производительностьтруда. 
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 
элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 
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 поведения. 
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 современномобществе; 
− развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 
положительного отношения к домашнемутруду; 
− развитие умений, связанных с решением бытовых экономическихзадач; 
− формирование социально-нормативного поведения в семье иобществе; 
− формирование умений, необходимых для выбора профессии и
 дальнейшего трудоустройства; 
− коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;
 развитиекоммуникативной 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 дляюношей. 
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. 
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Жилище 
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 конкретныхусловий(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, правила наклеивания обоев. Обновление 
потолков: виды ремонта (покраска, побелка), основные правила и практические приемы. Расчет 
стоимости ремонта потолка в зависимости от его площади ивида. 
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, 
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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.  
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 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.Правилапервой 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 
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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 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. Видеосвязь (скайп). Видеоконференции. 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:туристическиепоходы; 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. 
Государственные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут 
ребенка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, 
распределение обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский 
гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннеговозраста. 
 
Программы коррекционных курсов Логопедические занятия «Коррекция устной и 
письменной речи» 
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 
работыявляется: 
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− диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация
 и дифференциация звуковречи); 
− диагностика и коррекция лексической стороныречи; 
− диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения исловообразования); 
− коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
− развитие коммуникативной функцииречи; 
− коррекция нарушений чтения иписьма; 
− расширение представлений об окружающейдействительности; 
− развитие познавательной сферы (мышления, памяти,внимания). 
 

Содержание разделов и тем логопедических занятий 
 
Логопедических занятий согласовано с программой по чтению, развитию речи, русскому языку и 
помимо коррекции речевого нарушения способствует подготовке детей к усвоению учебного 
материала. 
В начале учебного года проводится обследование речи обучающихся в течение одной недели (1 
час). В конце учебного года также проводится обследование речи обучающихся (1 час). 
Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимостиотиндивидуальных 
особенностей речевого развития детей. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 часа в год. 
Содержание коррекционно-логопедической работы условно делится на несколько этапов. 
Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать некоторые темы 
логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, если это необходимо для 
обучающихся. 
Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 
программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность 
логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно 
повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, 
которая изучается в классе. В структуру занятия может входить: 
− упражнения для развития артикуляционноймоторики; 
− упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцеврук; 
− дыхательнаягимнастика; 
− коррекция произношения, автоматизация и дифференциациязвуков; 
− формирование фонематических процессов; 
− работа со словами, звуко-слоговой анализслов; 
− работа над предложением,текстом; 
− обогащение и активизация словарногозапаса. 
Занятия по коррекции речи в 5 – 9 классах являются продолжением курса начатого в 1-4 классах, и 
условно содержит следующие этапы: 
1.Коррекция смысловых средств языка. Коррекция письменной речи (5 класс); 
2.Совершенствование связной речи. Коррекция письменной речи. (6-9классы). 
2.Основные задачи первого этапа - это работа над активизацией артикуляционного аппарата, 
развитие морфемного анализа слова, организация семантических полей, формированием навыков 
словоизменения и словообразования, работа с антонимами и синонимами, большой объем заданий 
по теме «Безударные гласные». Вся работа ведется на материале словосочетаний и предложений, 
что способствует усвоению учащимися различных типов предложений, правильных предложно-
падежных управлений. Используется много заданий из методики Т.В. Астаховой «Коррекция 
оптических и моторных нарушений письма у школьников с использованием изобразительных 
средств» на развитие зрительного внимания, восприятия, зрительно-пространственного 
восприятия, мыслительных операций на оптическом материале. 
На втором этапе проводится работа по совершенствованию навыков связной речи в устной и 
частично письменной речи. Работа проводится сначала на материале диалогической, ситуативной 
речи, а затем контекстной, монологической. А также продолжается работа по коррекции 
дисграфии, дизорфографии. Используются упражнения на развитие зрительно-моторной 
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координации. 
 
1 класс- 2 часа в неделю (66 часов в год) 
Обследование 
Пропедевтический (добукварный)период 
Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х 2 этап: изучение звуков и букв ш, л, 
ы, н,р 
3 этап: изучение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, букваь 
4 этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э,ъ 
Обследование 
2 класс - 1 час в неделю (34 часа в год) 
Обследование Предложение 
Звуки и буквы. Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез: 
Звуки речи. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определенной модели. 
Слог. Деление слов на слоги. Типы слогов, слоговой анализ и синтез слов. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Формирования навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Твердые и мягкие согласные: 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными. Мягкий знак в слове. 
Дифференциация согласных звуков, сходных по акустическим и артикуляционным 
признакам 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных. Дифференциация согласных. 
 
3 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
Обследование. Предложение 
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез: 
Звуки речи. Слог. Деление слов на слоги. Типы слогов, слоговой анализ и синтез слов. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 
Твердые и мягкие согласные: 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными. Мягкий знак в слове. 
Дифференциация согласных звуков, сходных по акустическим и артикуляционным 
признакам: 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных. Дифференциация согласных. 
Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением. Работа над лексико-
грамматической стороной речи.: 
Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действие предмета. Слова, обозначающие 
признак предмета. 
 
4 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Обследование. Предложение. 
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез: 
Звуки речи. Слог. Деление слов на слоги. Типы слогов, слоговой анализ и синтез слов. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 
Твердые и мягкие согласные: 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными. Мягкий знак в слове . 
Дифференциация согласных звуков, сходных по акустическим и артикуляционным 
признакам: 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных. Дифференциация согласных. 
Работа над лексико-грамматической стороной речи: 
Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действие предмета. Слова, обозначающие 
признак предмета. Предложение. Текст. Предлоги. 
 
5 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
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Диагностика 
Обследование неречевых психических функций. Обследование умения концентрировать 
произвольное слухо-речевое и зрительное внимание и память. Обследование состояния устной и 
письменнойречи. 
Развитие и уточнение пространственных и временных представлений 
Правописание наречий и предлогов («справа», «слева», «вперёд», «около» и т.п.). Упражнения на 
развитие зрительного внимания. Сутки, дни недели. Времена года, месяцы, календарь. 
Фонетика 
Звуки и буквы. Слогообразующая роль гласных. Слоговой анализ и синтез слов с различной 
слоговой структуры. Ударение. Ударные и безударные гласные в слове. 
Лексика 
Словарные слова. Анализ и комментирование орфограммы. Антонимы. Знакомство со словами 
«неприятелями». Игра «Скажи наоборот». Синонимы. 
Морфемика 
Корень. Однокоренные слова. Развитие умения подбирать ряд однокоренных слов. Развитие 
умения подбирать проверочные слова на изученные орфограммы. Упражнения на развитие 
зрительного восприятия. Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения. 
Безударные гласные в корне слова. Анализ и комментирование орфограмм в корне слова. 
Тренировочные упражнения по подбору проверочных слов. Суффикс. Словообразующая роль 
суффиксов. Развитие умения образовывать новые слова при помощи суффиксов. Приставка 
Развитие умения образовывать новые слова при помощи приставок. Непроизносимые согласные. 
Анализ и комментирование орфограммы. Упражнения на развитие зрительно-пространственного 
восприятия. Правила переноса. Слоговой анализ. Тренировочные упражнения. 
Итоговые проверочные работы Слуховые диктанты. Работа с карточками. Диагностика 
 
6 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Диагностика 
Обследование неречевых психических функций. Обследование умения концентрировать 
произвольное слухо-речевое и зрительное внимание и память. Обследование состояния устной и 
письменнойречи. 
Повторение 
Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе (на уровне предложения и текста). 
Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие 
затруднения у учащихся 6-ых классов. Упражнения на развитие зрительного внимания. 
Употребление гласных после шипящих. Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу». 
Упражнения на развитие зрительно-пространственного восприятия. 
Лексика 
Слово. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слова. Антонимы. Синонимы. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 
Морфемика 
Корень. Безударные гласные в корне слова. Анализ и комментирование орфограмм в корне слова. 
Тренировочные упражнения по подбору проверочных слов. 
Морфология 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Графическое обозначение на письме. 
Изменение существительных по падежам и числам. Развитие мыслительных операций на 
оптическом материале. Глагол. Глагол как часть речи. Графическое обозначение на письме. 
Изменение глагола по числам. Времена глагола. Имя прилагательное. Имя прилагательное как 
часть речи. Изменение прилагательных по родам и числам. Согласование прилагательных с 
существительными. Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 
Синтаксис и пунктуация 
Виды предложений. Составление и запись предложений. Составление предложений из заданных 
слов. Составление предложений по картине. 
Итоговые проверочные работы 
Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и комментирование 
орфограмм имени прилагательного. Согласование имени прилагательного с именем 
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существительным в роде, числе, падеже. Анализ и комментирование орфограмм глагола. Анализ и 
комментирование орфограмм местоимения. 
Диагностика 
Выполнение диагностических работ. 
 
7 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Диагностика 
Обследование неречевых психических функций. Обследование умения концентрировать 
произвольное слухо-речевое и зрительное внимание и память. Обследование состояния устной и 
письменнойречи. 
Повторение 
Анализ и комментирование изученных орфограмм в 6 классе. (на уровне предложения и текста). 
Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие 
затруднения у обучающихся. Упражнения на развитие зрительного внимания. Упражнения на 
развитие зрительно-пространственного восприятия. 
Лексика 
Слово. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слова. Антонимы. Синонимы. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 
Морфемика 
Корень. Безударные гласные в корне слова. Анализ и комментирование орфограмм в корне слова. 
Тренировочные упражнения по подбору проверочных слов. Работа по карточкам. Морфология 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Графическое обозначение на письме. 
Изменение существительных по падежам и числам. Развитие мыслительных операций на 
оптическомматериале. 
Глагол. Глагол как часть речи. Графическое обозначение на письме. Изменение глагола по числам. 
Времена глагола. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Изменение прилагательных по родам и 
числам. Согласование прилагательных с существительными. Упражнения на развитие зрительно-
моторной координации. 
Синтаксис и пунктуация 
Виды предложений. Составление и запись предложений. Составление предложений из заданных 
слов. Составление предложений по картине. 
Итоговые проверочные работы 
Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и комментирование 
орфограмм имени прилагательного. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным в роде, числе, падеже. Анализ и комментирование орфограмм глагола. Анализ и 
комментирование орфограмм местоимения. Выполнение диагностических работ. 
 
8 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Диагностика 
Диагностика устной речи и письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 
Фонетика 
Обозначение гласных и согласных звуков. Выделение звука по заданию учителя, его 
характеристика. Подбор схем к словам, слов к схемам. Определение позиции заданного звука. 
Различия в образовании произношении гласных и согласных звуков. Определение количества 
слогов в слове. Слоговая схема слов. Подбор схем к словам, слов к схемам. Составление слов из 
слогов. Преобразование слов: путём перестановки слогов местами сосна - насос; добавления 
слогов вёл – привёл; убавления слогов пришёл – шёл. Подбор слов к заданной звукослоговой 
схеме, схем к словам. Анализ слова. Выделение заданного звука, слога. Соотнесение количества 
звуков, букв, слогов. Характеристика заданного звука, слога. Преобразование слов путём 
изменения его звукослогового состава. Составление слов из заданных звуков, слогов. Упражнения 
на развитие зрительного внимания и восприятия. Звуки и буквы. Сравнение звуков по всем 
признакам. Позиция в слове. Звуковая схема слова. Подбор слов с заданным звуком. Графические 
диктанты. Преобразование слов путём взаимозаменяемых парных звуков (сайка- зайка). 
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Правописание звонких и глухих согласных в слове. Дифференциация твёрдых и мягких 
согласных. 
Лексика 
Слово и его лексическое значение. Лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слов. Выделение из текста и их запись. 
Многообразие слов. Слова омонимы, синонимы, антонимы, архаизмы,
 неологизмы, фразеологизмы. Выделение слов из текста и их запись. 
Проверочнаяработа. 
Морфемика 
Состав слова. Корень слова. Приставка. Суффикс. Основа слова.
 Окончание. 
Упражнения на развитие зрительно-пространственного восприятия. Правописание 
корнейПравописание безударных гласных в корне слова. Работа с тренировочными 
упражнениями. 
Морфология 
Части речи. Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол. Служебные части речи. Понятие о предлоге, союзе, частице. Правописание 
предлогов. Правописание не и ни. Дифференциация предлога, союза, частицы. Развитие 
мыслительных операций на оптическом материале. 
Синтаксис. Пунктуация 
Строение и грамматическое значение словосочетаний и предложений. Основные виды 
словосочетаний. Виды предложений. Строение и грамматическое значение словосочетаний и 
предложений. Составление и запись предложений. Работа с деформированным текстом 
Предложение. Составление предложений из заданных слов. По предметным и сюжетным 
картинкам. Деформированный текст. Восстановление деформированного текста в начале, в 
середине, в конце. Анализ предложения. Последовательность предложений. Восстановление 
последовательности предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Определение 
основной мысли текста. Проверочная работа. 
Итоговые проверочные работы 
Обследование письменной речи. 
9 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
Диагностика Лексика 
Средства выразительности устной речи. Основные правила общения. Требования к речи. Слово. 
Его лексическое значение. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Нахождение синонимов, антонимов 
в тексте. Употребление их в речи. Предложение. Виды предложений по цели выказывания, по 
интонации. Главные члены предложения. Связь слов в предложении, словосочетании. Выделение 
признаков связного текста. Образные слова и выражения. Крылатые слова и выражения. 
Устаревшие и новые слова.Фразеологизмы. 
Морфология 
Имя существительное. Имя существительное. Лексическое значение имён существительных. 
Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён существительных 
по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное употребление каждой 
падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. 
Верное употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для 
каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. Разбор имени существительного 
как части речи. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и 
число имён прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в 
роде. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Согласование имён 
прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных от 
существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 
Глагол. Лексическое значение глагола. Распознавание глаголов среди существительных и 
прилагательных. Распознавание глаголов в тексте. Изменение глаголов по временам. 
Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время глаголов. 
Согласование глаголов с именами существительными в роде. Правописание неопределённой 
частицы не глаголами. Разбор имени глагола как частиречи. 
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Связная речь. Текст. 
Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по плану. Составление 
текста по данному его началу или окончанию. Пересказ текста.  Составление текста на 
определенную тему. Изобразительно- выразительные средства языка. Изложение – описание на 
основе слухового и зрительного восприятия. Творческое редактированиетекста. 
Итоговые проверочные работы 
 

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 мыслительнойдеятельности); 
− 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 
социальногоповедения). 
 

Курс «Полезные привычки» 
Целью программы «Полезные привычки» является овладение обучающимися объективными, 
соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков 
ответственного поведения. 
Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и алкоголе; 
способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, связанных с 
табаком и алкоголем. Задачикурса: 
− учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному 
поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои 
отношения сними; 
− учить детей эффективнообщаться; 
− учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственныерешения; 
− помочь школе и родителям в предупреждении приобщения обучающихся начальной 
школы к табаку иалкоголю. 
Содержание уроков в «Полезных привычках» развивается по спирали. Параллельно с ростом, 
развитием, увеличением объема школьных знаний ребенка одни и те же темы расширяются и 
усложняются, а установки и поведенческие навыки усиливаются и шлифуются. 

1 класс - 1 час в неделю (33 часа вгод) 
 
Я – неповторимый человек. Культура моей страны и Я. Чувства. О чем говорят чувства. 
Множество решений. Решения и здоровье. Нужные и ненужные тебе лекарства. Пассивное 
курение: учусь делать здоровый выбор. Вкусы и увлечения. Учусь находить новых друзей Учусь 
находить интересные занятия. О чем говорят выразительные движения. Учусь понимать людей. 
Опасные и безопасные ситуации. Реклама алкоголя и табака. Правилабезопасности. 
 
2 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Вкусы и увлечения. Учусь находить новых друзей и интересные занятия. О чем говорят 
выразительные движения. Учусь понимать людей. Опасные и безопасные ситуации. Учусь 
принимать решения в опасных ситуациях. Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе. Я - 
неповторимый человек. Культура моей страны и Я. Чувства. О чем говорят чувства. Множество 
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решений. Решения и здоровье. Нужные и ненужные тебе лекарства. Пассивное курение: учусь 
делать здоровый выбор 
3 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Мой характер. Учусь оценивать себя сам. Учусь взаимодействовать. Учусь настаивать на своем. Я 
становлюсь увереннее. Когда на меня оказывают давление. Курение. Пассивное курение. Учусь 
делать здоровый выбор. Учусь находить новых друзей. Учусь находить новые увлечения. Учусь 
понимать людей. Опасные ситуации. Учусь принимать решения в опасных ситуациях. Реклама 
табака и алкоголя. Правда об алкоголе. Правила безопасности. 
 
4 класс - 1 час в неделю (34 часа вгод) 
 
Самоуважение. Привычки. Дружба. Когда на меня оказывают давление. Учусь сопротивляться 
давлению. Учусь говорить «нет». И снова алкоголь. Алкоголь в компании. 
Курение. Мой характер. Учусь оценивать себя сам. Учусь взаимодействовать. Учусь настаивать на 
своем. Я становлюсь увереннее. Мое здоровье. Правила безопасности. 
 

Курс «Ритмика» 
 
В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе коррекционной 
работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического развития 
детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 
Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые 
образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 
У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 
музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 
безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). 
Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 
характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 
слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще. 
У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и речевая 
моторика. 
Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, 
эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, 
адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных 
психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, в 
которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их стержня. 
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. 
Общая характеристика курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 
Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. Задачи 
курса: 
− развивать восприятие музыкальных образов и выражать их вдвижениях; 
− научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 
выразительности; 
− развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 
представления); 
− развиватьчувстваритма,темпа,коррекцияобщейиречевоймоторики,пространственной 
ориентировки; 
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− научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным 
сопровождением. 
− выработать достаточно прочные навыки выполненияупражнений; 
− развивать координациюдвижений; 
− развивать умение слушатьмузыку; 
− научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 
речевым сопровождением ипением; 
− развивать творческие способностиличности; 
− прививать навыки участия в коллективной творческойдеятельности. 
 
Содержание коррекционного курса «Ритмика»  

1 класс – 1 час в неделю (33 часа в год) 
Упражнения на ориентировку в пространстве 
Что такое «Ритмика»? Основные понятия. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Поклон. Перестроение в круг из 
шеренги, цепочки. Постановка корпуса. Основные правила. Ориентировка в направлении 
движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с 
предметами во время ходьбы.Позиции. 
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 подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 
внутрь, круговые движения стопой. Упражнения на выработку осанки. Игры под музыку. 
Комбинация«Гуси». 
Упражнения на координацию движений. Комбинация «Слоник». Перекрестное поднимание и 
опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 
левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, 
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.Позиции. 
Упражнение на расслабление мышц. Упражнения для улучшения гибкости. Подняв руки в 
стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 
вниз; потрясти кистями. Свободное круговое движение рук. Комбинация «Ладошки». Перенесение 
тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 
Игры под музыку 
Выполнение ритмичных движений с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), 
регистрами (низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных 
движений в соответствии с изменениями в музыке. Выполнение имитационных упражнений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям. Передача 
притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 
предметами. Разминка. Основные движения танца «Полька». Игры с пением или речевым 
сопровождением. 
Танцевальные упражнения 
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 
полу-пальцах. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 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 поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 
парами: бег, ходьба, кружение на месте. 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 народнаямелодия. 
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2 класс – 1 час в неделю (34 часа в год)  
Упражнения на ориентировку впространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 
углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 
Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 
движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 
обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места. 
Ритмико-гимнастнческие упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 
круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 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 поочередно вперед, назад, в стороны, 
в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание 
и разгибание ступни в положении стоя исидя. 
Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 
движением левой руки от себя — к себе перед грудью. Разнообразные перекрестные движения 
правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 
возвращение) 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 
или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении 
стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация 
движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в 
футбол). 
Игры под музыку 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 
умеренно, тихо), регистрами (высокий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 
динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 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. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий 
шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие 
поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием. Элементы русской пляски: шаг с 
притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят. 
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения 
местных народных танцев. Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой 
хмелек». Парная пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 
3 класс – 1 час в неделю (34 часа в год) Упражнения на 
ориентировку впространстве 
Ходьбавсоответствиисметрическойпульсацией:чередованиеходьбысприседанием. 
Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 
кругаиконцентрическиекругипутемотступления.Перестроениеизобщегокругавкружочкипо два, 
три, четыре человека. Выполнение движений с предметами, более сложных. Общеразвивающие 
упражнения. 
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. Повороты 
туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 
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Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 
возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые 
движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 
Перелезание через сцепленные руки, черезпалку. 
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести 
правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову. 
Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями  правой руки. Упражнения 
на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 
Одновременно отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и 
быстром темпе с музыкальным сопровождением. Самостоятельное составление простых 
ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, инаоборот. 
Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от 
плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение. Поднять руки вверх, вытянуть 
весь корпус — стойка на полу-пальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки. 
Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. Я - герой сказки. 
Любимыйперсонаж. 
Игры под музыку 
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 пружинно, 
плавно, спокойно, с размахом, применяя известные элементы движений и танца. Упражнения в 
передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета 
музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и 
пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Игры. Подвижные, игры с пением и речевым 
сопровождением. 
Танцевальные упражнения 
Повторение элементов танца. Игровые двигательные упражнения с предметами. Шаг на носках, 
шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 
приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку. Движения 
парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. Гимнастика. Упражнения 
на дыхание, упражнения для развития правильной осанки. Бальный танец «Вальс». Бальный танец 
от эпохи средневековья до наших дней. Русский народный танец. Движения «гармошка». 
4 класс – 1 час в неделю (34 часа в год) Упражнения на 
ориентировку впространстве 
Перестроение  из  колонны  по  одному в  колонну по  четыре.  Построение  вшахматномпорядке. 
Перестроение  из  нескольких  колонн в несколько кругов,  сужение и  расширениеих. 
Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки 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. Танец«Джайв». 
Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 
Выбрасывание рук вперед, 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 вперед, назад, в стороны, 
сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба. Упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 
ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 
сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, 
на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 
притопов, с предметами (погремушками, бубном). 
Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 
расслабленными коленями и корпусом («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 
опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам 
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(имитацияцветка). 
Игры подмузыку 
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 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. 
Танцевальные упражнения 
Исполнение элементов плясок и танцев. Упражнения на различение элементов народных танцев. 
Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 
Упражнения на дыхание, упражнения для развития осанки. Поскоки с продвижением назад 
(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу-пальцах. Разучивание народных танцев. 
Русские народные движения «каблучок», «гармошка». Русский народный танец 
«Полька». Каблук, носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, поворот под рукой. Простейшие 
фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. Вальсовый поворот в паре. Лодочка, окошечко. 
Ритмические упражнения. Притопы, припляс в парах. 
5 класс – 1 час в неделю (34 часа в год) Упражнения на 
ориентировку впространстве 
Перестроение  из  колонны  по  одному в  колонну по  четыре.  Построение  вшахматномпорядке. 
Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 
Перестроениеизпростыхиконцентрическихкруговвзвездочкиикарусели.Ходьбапоцентрузала, 
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 предыдущихклассах. 
Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 
Выбрасывание рук вперед, 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 вперед, назад, в стороны, 
сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения 
на выработкуосанки. 
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 
ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 
сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, 
на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 
притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 
Упражнение 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 увядающегоцветка). 
Упражнения с детскими музыкальнымиинструментами 
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 духовой гармонике, ложках, маракасах. 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 
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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. 
Танцевальные упражнения 
Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 
элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 
вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на 
всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 
Курс «В мире книг» 

Библиотечный час «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 
реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи эмоционального, 
творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-
этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие, и самовоспитание. 
Цели занятий: 
— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 
— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 
умений. 
Преемственность библиотечного часа с основным курсом литературного чтения позволяет от 
класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 
читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативным и, регулятивными, 
личностными) и читательскими умениями. 
Формы организации занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-
кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями 
своего края, уроки-спектакли и т. д. Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, 
полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 
деятельности . На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 
периодическими и электронными изданиями. 
Содержание программы внеурочной деятельности 
1 класс (17 ч) 
Здравствуй, книга (1 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». Книга-
произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге 
(название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и 
жанрам (работа в группах). Домашняя, классная и школьная библиотека. Правила поведения в 
библиотеке. 
Книги о Родине и родной природе (1 ч) 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 
Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с 
выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 
Писатели детям (2 ч) 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 
Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание 
одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов 
из выбранной книги. 
Народная мудрость. Книги-сборники (2ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 
произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 
Творческая работа «Сочини загадку». 
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По страницам книг В. Сутеева (1 ч) 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — 
автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая 
справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в 
группах. 
Книги русских писателей-сказочников (2 ч) 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение 
историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. 
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). Книги-сборники «Русские народные 
сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки 
книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», 
инсценирование. Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 
Детские писатели (2 ч) 
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-
произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-
сборники произведений современных  детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», 
«Зёрнышко». Произведения детских писателей на страницах журналов. 
Сказки зарубежных писателей (1 ч) 
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 
изданиях. Автор, переводчик, оформитель Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса 
«Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных 
историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 
Книги-сборники стихотворений для детей (2ч) 
Стихотворения о детях и для детей . Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск 
нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра Кто быстрее найдёт произведение в 
книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 
назови». 
Дети — герои книг (2 ч) 
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 
Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. 
Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 
«Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е. 
Благинина «Тюлюлюй» , Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
Книги о животных (1 ч) 
Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы 
зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). Час читателя: 
самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 
Универсальные учебные действия: 
— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
— пользоваться аппаратом книги; 
— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
 

2 класс (17 ч) 
Книга, здравствуй (1 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о 
книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные книги. Художники-
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оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. Читальный зал: 
самостоятельное чтение выбранной книги. 
Книгочей — любитель чтения (1 ч) 
Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам . Алфавитный каталог. 
Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о 
книге?». Игра «Я — библиотекарь». 
Книги о твоих ровесниках (2 ч) 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. 
Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. Читальный зал. Чтение и 
рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь 
лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках 
(устные отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 
журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные 
плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 
(инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (2 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 
тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс 
«Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 
Писатели-сказочники (3 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск 
книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. 
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 
Книги о детях (3 ч) 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). Книги о животных 
(В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений для детей 
(Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 
Старые добрые сказки (2 ч) 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 
обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная 
карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 
японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки 
на страницах детских журналов. 
Книги о тех, кто подарил нам жизнь (1ч) 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину . Жанры 
произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 
Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 
учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о 
семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 
Защитникам Отечества посвящается (1ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских 
писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или героями 
Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о 
Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 
рисунки. 
По страницам любимых книг (1ч) 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-
сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых книг (по 
оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и 
весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
Универсальные учебные действия: 
— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом 
библиотечном фонде); 
— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 
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— заполнять каталожную карточку; 
— систематизировать книги по авторской принадлежности; 
— составлять список прочитанных книг; 
— выделять особенности учебной книги; 
— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 
— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 
— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 
3 класс (17ч) 
История книги. Библиотеки (2ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. Летописи. 
Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия. Детская библия (разные издания). 
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонент и читальный зал. Культура 
читателя. Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 
«Обслужи одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (1ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 
народных сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка 
«Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 
Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 
Книги-сборники. Басни и баснописцы (1 ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, 
оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с 
«бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен 
(работа в группах). 
Книги о родной природе (1 ч) 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. Книга 
«Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная 
книга. 
Книги Л.Н. Толстого для детей (2ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 
Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого 
(работа в группах). Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в 
обработке Л.Н. Толстого». 
Животные— герои детской литературы (2 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 
иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или 
Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный 
урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-
оформители книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 
Дети — герои книг (2 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара 
«Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная 
игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 
приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 
«Расскажи о любимом писателе». 
Книги зарубежных писателей (1 ч) 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). 
Переводчики книг. 
Книги о детях войны (2 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 
слушание отдельных глав. Аппарат книги ,иллюстрации и оформление. Аннотация. Каталожная 
карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая 
работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 
Газеты и журналы для детей (2ч) 
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Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и 
журналов. История изданий для детей : журналы «Мурзилка», «Костёр» «Пять углов», «Чудеса 
планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные 
периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты или журнала 
(работа в группах). 
«Книги, книги, книги…» (1 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература. 
Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. 
Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 
Универсальные учебные действия: 
— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 
— сравнивать басни по структуре и сюжету; 
— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открытого 
библиотечного фонда; 
— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 
— составлять таблицу жанров произведений писателя; 
— выполнять поисковую работу по проекту; 
— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 
— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 
— находить по каталогу нужную книгу; 
— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 
— писать отзыв о книге или героях книги; 
— пользоваться библиографическим справочником; 
— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 
— находить нужную информацию в газетах и журналах; 
— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 
— готовить материал для классной и школьной газеты; 
— пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс (17ч) 
Страницы старины седой (2 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре в стихотворной форме и 
прозаической форме. Выставка книг» . Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая 
печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские 
предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин. 
Крупицы народной мудрости (2 ч) 
Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 
«Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор дополнительной информации о героях 
России и оформление постера (стенда) с собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы 
о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове 
(справочники, энциклопедии). Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 
по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах 
и поговорках». Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 
собранными материалами, презентация постеров и книг. 
Мифы народов мира (1 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 
Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 
Русские писатели-сказочники (2 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, 
В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-
Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 
«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге»). Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 
(проектная деятельность). 
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«Книги, книги, книги…» (2 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 
библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. 
Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (работа в группах). Книги учебные, 
художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и 
книги- справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов 
мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, 
басни с «бродячими» сюжетами. 
Книги о детях и для детей (2 ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. 
Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. Поиск книг по 
каталогу, составление списка. Читальный зал .Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. 
Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». 
Словари, справочники, энциклопедии (1 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. 
Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская 
энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и 
нахождение ответов в книгах-справочниках. 
Родные поэты (1 ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание 
стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, 
И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (2 ч) 
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. 
Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор 
информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна 
«Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о 
любимой книге. 
Мир книг (2 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона 
«Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час читателя: знакомство с 
книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны учебной книги». 
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
Универсальные учебные действия: 
— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 
— различать виды и типы книг; 
— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 
— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 
— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 
— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 
— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 
информации о писателе; 
— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 
— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 
—выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 
— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, постеры, 
электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 
— работать с детскими газетами и журналами. 
7. Формы организации обучения 
-Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 
-Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 
-Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 
-Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 
-Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 
-Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 
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-Викторина «Что вы знаете о книге?». 
-Игра «Я — библиотекарь». 
-Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 
-Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о 
детях). 
-Путешествие по тропинкам фольклора. 
-Конкурс чтецов. 
-Проект «Краски и звуки стихов о природе». 
-Герои сказок. Викторина. 
- Игра-конкурс «Объясни слово». 
-Экскурсия в типографию или книжный магазин. 
-Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 
смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 
-Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение 
ответов в книгах-справочниках. 
-Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
 

Курс «Перекрёсток» 
Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания и в целом профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма подчёркиваются высокими статистическими показателями о 
несчастных случаях на дорогах. Поэтому безопасность на дорогах – одна из основных проблем 
сохранения жизни и здоровья граждан страны. В связи с этим встаёт проблема обучения основам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения детьми 
требований дорожного движения с раннего школьного возраста. В программе курса 
«Окружающий мир» предусмотрены темы по ознакомлению учащихся с правилами дорожного 
движения «Я и дорога», «Учимся быть пешеходами», но этих занятий недостаточно для 
формирования прочных и осознанных действий детей на дорогах. В этом поможет реализация 
данной программы. 
Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка и формирования у них 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задачи программы: 
• формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 
дорожного движения; 
• привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 
• развитие творческих способностей школьников (через участие в конкурсах, выступлениях 
агитбригад по пропаганде ПДД); 
• привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 
Программа построена по принципу нарастания объёма изученного материала. Постоянный акцент 
внимания обучающихся на то, что безоговорочное выполнение ПДД – это условие сохранения 
жизни себе и окружающим. Каждая тема, включённая в программу, содержит теоретическую и 
практическую части. В теоретическую часть включены необходимые сведения из Правил 
дорожного движения по заданной теме, беседы, посвящённые ПДД школьников в дни каникул и в 
связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или в инфраструктуре микрорайона. 
Основной отличительной особенностью является игровая деятельность на практических занятиях. 
Практическая часть заключается в работе школьников над дидактическими материалами по 
заданной теме, экскурсиями по пешеходным маршрутам, местам активного отдыха детей, по 
улицам и перекрёсткам микрорайона, играм на учебно-транспортной площадке. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1-2. Введение. Пешеходная азбука 
Что мы помним о правилах поведения на улице из рассказов родителей и из занятий в детском 
саду. Что для человека значит дисциплина на улице. Фильм о причинах детского травматизма на 
улице и дороге в результате нарушения ПДД. Практическое занятие на транспортной площадке, 
сюжетно-ролевая игра «Пешеход-водитель». 
Тема 3-5. На пути в школу 
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Безопасное движение пешеходов по улице и автомобильной дороге. Правила перехода улиц и 
дорог с односторонним и двусторонним движением транспорта. Самый безопасный пешеходный 
переход. Правила безопасного поведения при переходе улиц и дорог. 
Практические занятия: пешеходная прогулка к перекрёстку с целью наблюдения за движением 
автотранспорта и пешеходов на перекрёстке. Разбор маршрутов «дом – школа – дом»  
Игры на транспортной площадке «Что можно и что нельзя», «Заяц». 
Тема 6-9. Улица и дорога 
Улица, тротуар, проезжая часть (мостовая), двор, поведение во дворе, люди, машины на улице. 
Дорожная разметка: «Регулируемый пешеходный переход», «Зебра», островки безопасности. 
Перекрёстки и переходы. 
Игры, в которые можно играть во дворе. Рекомендации по выбору мест их проведения. Конкурс 
рисунков по темам: «Моя улица», «Путешествие по району». 
Тема 10-12. Дорожная грамота 
Знаки, светофоры, сигналы регулировщика, их назначение. Виды светофоров (по расположению 
сигналов, по назначению), назначение световых сигналов. Поведение пешеходов при том или 
ином сигнале светофора. Пешеходные светофоры, транспортные светофоры. Сигналы машин 
(поворот, задний ход), как на них реагировать. 
Практические занятия. Рисование светофоров, раскрашивание сигналов. Игра на внимание «Огни 
светофора», «Запомни сигналы регулировщика», настольные игры и макеты. 
Тема 13-16. Движение по улице и дороге 
Что такое группа учащихся. Как надо идти группе учащихся по тротуару, обочине дороги и 
пешеходным переходам. Правила поведения группы на остановках общественного транспорта и в 
транспорте. Что такое колонна учащихся и с какой целью она организуется. Предусмотренный 
правилами порядок движения колонны учащихся по улице и дороге. Правила безопасного 
поведения учащихся в колонне.  
Транспортные средства – необходимые помощники современного человека. Специальности 
автомобилей. Специальный автотранспорт помогает людям в беде. Как разрешено двигаться по 
улицам автомобилям различного назначения. Правила поведения пешеходов на улицах с 
интенсивным движением. 
Практические занятия: отработка на планшетах и схемах микрорайона маршрута передвижения 
группы или колонны школьников к месту экскурсии. Тренировочное занятие на площадке, 
отрабатывающие основные правила безопасного поведения. Изготовление макетов различных 
видов транспорта, рисование машин разного назначения, кроссворды и ребусы по транспорту. 
Тема 17-21. Дорожные знаки 
Зачем нужны дорожные знаки. На какие группы они делятся. Значение отдельных знаков, где они 
устанавливаются. Знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Движение пешеходов запрещено», 
«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», опознавательные знаки «Транспортные 
средства, перевозящие группу детей», «Автомобиль, управляемый инвалидом». 
Практические занятия на планшетах, изготовление дорожных знаков, рисование по трафаретам 
дорожных знаков, игры «Большая прогулка», «Дорожное лото» (на запоминание и постановку 
знаков в нужном месте), «Собери знак». 
Тема 22-25. В гостях у доктора Айболита 
Рассматривание ситуаций ДТП. Что делать, если необходима помощь. Действия при ДТП. «Не 
навреди» (что нельзя делать по отношению к пострадавшему в ДТП, назначение дорожной 
аптечки. Зелёная аптека. Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 
Игры «Не попади в ловушку», «Составь соответствие» (причина – следствие). 
Тема 26-28. Твой друг – велосипед 
Устройство велосипеда. Где можно кататься на велосипеде и как правильно это делать. Уход за 
велосипедом.  
Практическая езда на учебной площадке с целью отработки навыков безопасного управления 
велосипедом и остановка. 
Тема 29-32. Дарить радость людям 
Подготовка и выступление агитбригады перед учащимися школы, дошкольниками, родителями с 
целью пропаганды ПДД, развития творческих способностей учащихся. 
Тема 33. Чему мы научились за год 
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Итоговые занятия предусматривают творческие работы учащихся (выставка рисунков, поделок, 
макетов), тестирование. Игры, в которые будем играть летом. 
Тема 34. Резервный урок 
Занятие предусматривается, если в течение года недостаточно времени на изучение какой-либо 
темы. 
 
Курс «Всё что тебя касается» 
Общая характеристика учебного предмета 
Данная профилактическая программа подразумевает работу в двух направлениях: 
1) улучшение информированности подростков о факторах риска, создаваемых наркоманией для 
здоровья и для личности в целом; 
2) содействие в становлении здорового образа жизни подростков. 
Содержание программы «Всё, что тебя касается» подчеркивает необходимость обучать 
подростков здоровому образу жизни, противостоянию давлению среды, сознательному отказу от 
единичных пробпсихоактивных веществ. 
Многие профилактические программы рассказывают, как делать нельзя, но редко говорят, что же 
делать вместо этого. Они не учат подростка пользоваться своими ресурсами так, чтобы его 
кипучая энергия была направлена в мирное русло. Иными словами, взрослый человек, который 
позитивно решил задачи подросткового возраста, в ситуации, когда ему понадобятся деньги, будет 
искать способ заработать их, ему и в голову не придет грабить банк или пользоваться другими 
деструктивными способами добычи денег. Точно так же, если он попадет в сложную жизненную 
ситуацию, он будет стремиться найти позитивный выход из нее, а не прибегнет к алкоголю или 
наркотикам. 
Содержание и структура программы отвечают следующим принципам: 
•актуальность – программа основана на ценностях, актуальных для ребенка 12-16 лет. В этом 
возрасте идет активный поиск ответов на множество вопросов. Кто я? Какой я? С кем я? Как меня 
воспринимают? Почему я так поступаю? Почему так поступают со мной? Кем и каким я буду? 
Именно на эти вопросы участники (самостоятельно!) должны найти ответы в процессе занятий; 
•позитивность – программа учит подростка пользоваться своими ресурсами так, чтобы его 
кипучая энергия была направлена в мирное русло, что все его потребности можно реализовать  
позитивно, и даже проблемные ситуации имеют конструктивный способ их разрешения. Человек, 
который попадет в сложную жизненную ситуацию, будет стремиться найти позитивный выход из 
нее, а не прибегнет к алкоголю или наркотикам. Способ подобного мышления формируется 
именно в подростковом возрасте; 
•активное участие группы – древнее высказывание гласит: «Скажимне - я забуду, покажи мне - я 
запомню, дай мне поучаствовать – япойму». Занятия строятся с максимальным вовлечением 
участников в работус помощью интерактивных методик: мозгового штурма, работы в 
минигруппах, ролевых игр. 
Содержание учебного плана: 
I блок «Навстречу себе». Давайте знакомиться. (1 час) 
Возраст 14-17 лет – самый интересный в жизни. Мы чувствуем себя взрослыми и свободными. 
Нам хочется испытать себя. Нам хочется узнать о себе как можно больше. 
Искусство общения. (2часа) 
Общение людей друг с другом - чрезвычайно сложный и тонкий процесс.Очень важно быть 
хорошим собеседником и уметь производить приятноевпечатление на человека. 
Жизненные ценности.( 2 часа) 
Ценности бывают разными: более значимыми и менее значимыми,общественными, личными и 
групповыми. Ценности формируются напротяжении всей нашей жизни. Это своеобразный 
фундамент, на котором мыстоим и живем. Именно поэтому одна из важных ценностей - это 
здоровье.Без этой ценности все человечество бы уже давно вымерло. 
Эмоции.(2 часа) 
Не бойтесь своих эмоций: только они могут научить понимать язык,общий для всех людей. Нужно 
научиться понимать свои эмоции. Каждыйимеет право выражать свои эмоции. Верх совершенства 
– уметь управлятьсвоими эмоциями. 
Разрешаем конфликты.(2 часа) 
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Любой конфликт – это маленькая война, которая может нести и затяжнойхарактер. А любая войта 
только разрушает. Поэтому наша задача – непровоцировать конфликт и уж тем более не 
«подогревать» его и «неподливать масла в огонь». Но если уж конфликт вспыхнул, надо 
искатьвыход из него, ведь после преодоления конфликта человек становитьсямудрее. 
Подтверждением этого являются две китайские пословицы:«Причина любой войны – в незнании 
ее результатов». И вторая: «Лучший 
способ выиграть войну – это избежать ее». 
II блок «Твой выбор» 
Критическое мышление.( 2 часа) 
Нас постоянно оценивают другие люди, с которыми мы встречаемся. Инам свойственно оценивать 
других, чтобы убедиться: мы что-то значим, и отнас что-то зависит. Поэтому критическое 
отношение к людям, их поступками мыслям будет всегда. А раз так, то надо спокойно относиться 
к этому.Критика, которую мы получаем – это «суперская» информация, помогающаянам стать 
лучше и мобильней. Она учит нас понимать мир. Но это не значит,что любая критика полезна. 
Надо уметь отстаивать и свое мнение. А дляэтого надо быть «профи» в том вопросе, о котором 
говоришь. 
Скажи курению НЕТ.(2 часа) 
Есть масса способов сказать «нет», когда тебе предлагают сигарету, и неуронить свое 
достоинство. Главное – не бояться! Надо в трудных ситуацияхвспоминать известное 
высказывание: «Ничего страшного, если над тобойсмеются... Гораздо хуже, когда над тобой 
плачут...». 
Сопротивление давлению.(2 часа) 
Сопротивляться давлению, быть индивидуальностью, четко знать, чегохочешь, и не соглашаться 
на компромиссы, когда на вас давят илипользуются вашей добротой и мягкостью – очень важные 
навыки. 
Наркотики: не влезай – убьет!(2 часа) 
Наркотики – это дорога в никуда! Шаги в пропасть:Первый шаг – это первый прием наркотика. 
Второй шаг – это втягивание в этот процесс, прием более сильного наркотика. Третий шаг – это 
зависимость со всеми вытекающими последствиями: ломкой, ВИЧ, алкоголизмом, воровством, 
продажей своего имущества.Четвертый шаг – это продажа себя в наркобизнес за дозу. 
Распространениенаркотиков, втягивание других, только бы самому добыть дозу.Стоит ли наша 
жизнь того, чтобы вот так ее закончить? 
ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить.( 2 часа) 
В наше время ВИЧ-инфекция распространяется очень стремительно.Любой человек, независимо 
от своего социального положения, возраста иинтересов, может быть затронут инфекцией. Но если 
точно знать, какпередается ВИЧ, и научиться избегать рискованных ситуаций, заражениявполне 
можно не допустить. К ВИЧ-инфицированным многие относятсяплохо. Их боятся, избегают, 
осуждают. Но важно помнить, что они - такие желюди, как и мы. 
Алкоголь: мифы и реальность.(2 часа) 
Веселиться и радоваться жизни и без употребления алкоголя. Тем более,что сделать это очень 
просто, если вы общительный, интересный, иуверенный в себе человек. 
III блок «Будь собой» 
Развитие характера.(2 часа) 
Характер человека – это программа его жизни, поэтому его надовоспитывать и развивать, чтобы 
потом именно характер помогал совершатьпоступки. Составным элементом характера является 
уверенное поведение. 
Я абсолютно спокоен.( 2 часа) 
Умение справляться со своими эмоциями – это, пожалуй, одно из самыхважных умений в жизни. 
Ведь от положительного настроя многое зависит: исамооценка, и уверенность в себе, и 
эффективное взаимодействие с людьми,и успех в делах… Эмоции контролировать сложно! Но 
можно! 
Кризис: выход есть.(2 часа) 
Человек – очень сильное существо! И способен преодолеть всежизненные невзгоды, которые на 
него свалятся! Главное – пытаться найтивыход, делать для этого все и даже больше! 
Мое мнение.(2 часа) 
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Чтобы стать индивидуальностью, личностью, важно иметь свое мнение,иначе это мнение вам 
навяжут другие. Чем мы менее информированы исамостоятельны, тем легче нами 
манипулировать. Мы часто делаем что-то непотому, что мы этого хотим, а потому, что все так 
делают. Мы пьем и едимто, что навязывает нам реклама, мы начинаем курить, потому что в 
нашейкомпании все так делают. Мы сами отказываем себе в праве на собственноемнение, в праве 
на выбор. Давайте выбирать то, что хотим мы сами, а неслепо следовать тому, что навязывают 
другие. 
Толерантность.( 2 часа) 
Важно помнить, что люди имеют право быть такими, какие они есть. Онине обязаны меняться, 
чтобы понравиться нам. Мы тоже имеем право бытьтакими, какие мы есть. 
Мое будущее. Стратегии успеха.( 2 часа) 
Наше будущее строится уже сегодня! Мы должны ответственноподходить ко всему, что делаем 
сейчас, потому что отвечать за это придетсяименно нам. И если что-то не удастся, винить будет 
некого. 
IV блок «Добавь красок» 
Итоговое занятие по выбору учащихся.(1 час) 
Это могут быть: 
1) тренинги по командообразованию; 
2) спортивные акции (катание на роликах, коньках и др.); 
3) проведение уличных акций и флеш-мобов; 
4) проектно-исследовательскую деятельность. 
 

Курс  «Моё здоровье» 
Курс введён в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 
внеурочной деятельности:  «Спортивно - оздоровительного направления».  Он направлен на 
формирование основ культуры здоровья детей, обеспечивает двигательную активность учащихся, 
знакомит  их с рациональным питанием, к изменению отношения к себе и собственному здоровью, 
воспитывает гигиеническую культуру, привычку к занятиям физкультурой и спортом. 
Актуальность программы:Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что первый 
скачок в увеличении числа детей, страдающих хроническими заболеваниями, по наблюдениям 
учёных, происходит в возрасте 7-10 лет.Решающая роль в её решении отводится школе. 
     Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. Включает 
в себя,  как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек,  так и практическую части – 
организация подвижных игр. 
Известно, что нельзя ничему научить, ограничиваясь рассказом или показом, для этого нужна 
соответствующая деятельность. Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится  без 
включения в него элементов здоровьесберегающих  технологий. 
Цель программы: формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. 
Содержание курса 
1. Вводное занятие. Здравствуйте, - это я!Измерение массы тела, роста. Познакомить с 
понятием «гигиена». 1ч. 
2. Прогулка по школьному двору.Дорога к доброму здоровью. Знакомство со школьным 
садом. Знать, что нельзя пробовать на вкус семена и ягоды.  Понятие - здоровье. 1ч. 
3. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Взаимосвозь здоровья и образа жизни. 
Способствовать формированию убеждения о необходимости утренней зарядки для сохранения 
здоровья. 1ч. 
4. Витаминная тарелка на каждый день. Из чего состоит наша пища. Показ презентации о 
питании, беседа о пользе витаминов. Рисуют на тему: «Витамины наши друзья и помощники». 
Обсуждение работ. 1ч. 
5. Здоровье в порядке – спасибо зарядке. Практические упражнения – раскрытие их секрета. 
Как влияют  занятия физкультурой на организм. 1 ч. 
6. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Показать, что закаливание, это специальная 
тренировка. Составление плаката о пользе закаливания 1 ч. 
7. Как и чем питаться, если заниматься спортом.  Продукты наиболее полезные для питания 
школьника. Значение полноценного питания, режим питания. 1 ч. 
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8. Блюда из зерна. Молоко и молочные продукты. Викторина о здоровой пище. Соревнования 
«Беру полезную пищу»1  ч. 
9. Вода и другие полезные напитки.  Эстафета поваров. Для чего нужна вода человеку?  
Практическая работа. Разгадай кроссворд. Эстафета. 1ч.  
10. Здоровая пища для ребёнка. Ролевая игра «Найди меня». Продукты наиболее полезные для 
питания школьника. Значение полноценного питания, режим питания. 
11. Кукольный театр Стихотворение и игра «Ручеёк». Разучивание ролей. Разучивание 
стихотворения и игры.1.ч. 
12. «Рабочие инструменты» человека. Уход за руками и ногами. Привитие навыков здорового 
образа жизни и личной гигиены. 1 ч. 
13. Профилактика повреждений и травм у младших школьников. Что такое травма. Причины 
травм и их предупреждение. Оказание первой помощи. 1 ч.  
14. Как обезопасить своё  здоровье. Игры.Узнают об особенностях своего организма, о том, как 
нужно заботиться о своём здоровье, чтобы не болеть. Игры на свежем воздухе. 1ч. 
15. Надёжная защита организма. Игра «Солнышко». Воспитываем потребности в уходе и 
бережном отношении к коже. Расширение знаний детей о коже, её свойствах и значении. 1 ч. 
16. День здоровья. «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим». Что такое закаливание и как 
оно влияет на состояние здоровья человека. Игры, эстафеты. Встреча с детским врачом. 1 ч. 
17. КВН «Наше здоровье». Соревнование между командами. 1 ч. 
18. Мой внешний вид – залог здоровья. Игра-соревнование «Кто быстрее». Личная и 
общественная гигиена, формирование негативного отношения к отрицательному. 1 ч. 
19. Зрение – это сила. Игра «Полезно-вредно». Навыки гигиены зрения,  гимнастика для глаз. 
Практические упражнения, игры. 1ч. 
20. Осанка – это красиво. Игра «Хождение по камушкам». Осанка. Понятие и определение. 
Воспитание правильной осанки. Значение правильной осанки для нормальной работы организма. 
Практические упражнения. 1ч. 
21. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим. Игры,  викторины, 
соревнования. 1ч. 
22. Зимние явления в природе. Игры на свежем воздухе «Салки со снежками». Формирование 
знаний о влиянии красоты природы на эмоциональное состояние человека. 1ч. 
23. Беседа – игра, обсуждение. «Страна Болючка». Привитие навыков здорового образа жизни. 
1ч. 
24. Вкусные и полезные вкусности. Игра «Угадай». Полезное значение  блюд, игры. 1 ч. 
25. День здоровья.  «Как хорошо      здоровым быть».Соревнования между командами. 1 ч. 
26. Зарничка. Развитие силы, ловкости. Привитие навыков здорового образа жизни. 1ч. 
27. «Как сохранять и укреплять свое здоровье». Встреча с медработниками, круглый стол, 
игры. 1 ч 
28. Моё настроение. Передай улыбку по кругу.   Игры на внимание «Два мороза», «За 
флажками». День вежливости. Разучивание правил игры.. Строевые упражнения; перестроение. 1 
ч.  
29. Во что играли наши предки. Игры: «Клёк», Городки». Формирование понятия, что 
«движение – это жизнь». Узнать, во что играли наши предки, чтобы сохранить хорошую 
физическую форму. 1 ч.  
30. «Маляр и краски» (татарская  народная  игра). Игровые правила. Выбор и ограничение 
игрового пространства. Проведение игры. 1 ч. 
31. «Липкие пеньки» (башкирская  народная  игра). Правила игры. Проведение игры. 1ч.  
32. “Я б в спасатели пошел”.  Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз». Ролевая игра. 
Воспитание доброго отношения друг к другу и ко всему окружающему. Правила игры. Комплекс 
утренней гигиенической гимнастики. 
33. Веселые старты с мячом и обручем. Развитие силы, ловкости. Привитие навыков здорового 
образа жизни. 1 ч. 
34. Что мы умеем, чему научились. Диагностическая работа 
 

Курс «Волшебный мир искусства» 
Декоративно – прикладное искусство – широкий раздел изобразительного искусства, который 
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание 
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художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Произведения 
декоративно - прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают 
эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и 
интерьера.   

Содержание программы 
 
Вводное занятие -  2ч 
Правила техники безопасности. 
 Соленое тесто – 12 ч 
Знакомство с техникой «Солёное тесто» 
Разработка эскиза. 
Изготовление деталей. 
Сборка деталей в композицию. 
Окончательная обработка. 
Работа с фетром – 14 ч 
История фетра.  
Техника выполнения.  
Выполнение эскизов. 
Раскрой. 
Изготовление изделий из фетра. 
Окончательная обработка изделий. 
Аппликация – 12 ч 
Вводное занятие. «Техника Аппликация». 
Изготовление «Панно» в технике аппликации. 
Окончательная обработка. 
Техника «Ганутель» -14 ч 
Вводное занятие. Знакомство с техникой ганутель. Техника безопасности. 
Заготовка изделий. 
Изготовление изделий. 
Оформление в композицию. 
Окончательная обработка. 

Ковроткачесво 14 ч 
Вводное занятие. Техника безопасности. 
Выполнение изделий в технике ковроткачества. 
Окончательная обработка изделий. 
Итоговое занятие. 

Алгоритм учебного занятия. 
В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить ввиде  последовательности 
следующих этапов: организационного, проверочного,  подготовительного, основного, 
контрольного, рефлексивного (самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап 
отличается от другого сменой видадеятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием 
для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 
 деятельности   учащихся:   восприятие   -   осмысление   -   запоминание  применение - обобщение 
- систематизация. 
            1 этап - организационный. 
Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: организация начала занятия, 
создание психологического 
настроя на учебную деятельность и активизация внимания.  
              II этап - проверочный.  
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 
задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения 
знаний предыдущего занятия. 
 III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   новогосодержания). 
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Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. Содержание 
этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей (пример, 
познавательная задача, проблемное задание детям). 
           IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 
1.Усвоение новых знаний и способов действии.  Задача: обеспечение восприятия, осмысления и 
первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении 
новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 
деятельность детей.  
2. Первичная проверка понимания. Задача: установление правильности и осознанности усвоения 
нового учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 
пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 
обоснованием.  
3.   Закрепление    знаний    и    способов    действий.     Применяют    тренировочныеупражнения, 
задания, выполняемые детьми самостоятельно. 
4. Обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование целостного представления знаний 
по теме. Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 
 V этап – контрольный.   
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 
различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 
 VI        этап - итоговый. 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметитьперспективу последующей 
работы. 
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на 
занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 
 VII        этап - рефлексивный. 
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениватьсяработоспособность, 
психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной работы. 
 
2.2.3. Программа духовно-нравственногоразвития 
1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания  обучающихся МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» (далее - Программа) являются: 
• Закон «Об образовании в РФ»; 
• Конвенция ООН о правах ребенка; 
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее - Стандарт); 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 
Концепция); 
• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 
• Устав МОУ ИРМО «Максимовская СОШ». 
Основная цель Программы: создание педагогических условий для духовно - нравственного 
воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.  
Задачи программы: 
• создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и условий для 
её успешной реализации; 
• осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-
нравственного становления и воспитания детей; 
• координация действий социокультурного окружения школы при проведении 
мероприятий. 
Ожидаемые результаты:                  
• снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 
• сохранение патриотического и культурного наследия; 
• возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся школы учитывает 
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 
воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 
условий развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-
экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 
субъектов образовательного процесса.  
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника в 
школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 
урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, семейную деятельность 
обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 
Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 
к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 
социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание 
ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на 
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье.  
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 
партнерами школы: 
− ЦРТДЮ; 
− СЮН; 
− Сельская библиотека; 
− МУК ЦКС «Ревякинская клубная система» 
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной 
жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  
2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
 
Основная педагогическая цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 
воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 
установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 
своих возможностей; 
• формирование нравственного смысла учения. 
 В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 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 и воспитания обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь 
и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
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мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к 
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие.  
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 
духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  
Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  
4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственно го представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития 
личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы  актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление 
себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 
средствами нравственного воспитания ребёнка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
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сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 
 • общеобразовательных дисциплин;  
• произведений искусства;  
• периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России;  
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 • жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 
и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 
себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 
развития и воспитания последних.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 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. В 
содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания 
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представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 
место духовному служению и моральному поступку.  
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 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.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное 
самосознание.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 
зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 
осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного развития и 
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 
происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 
стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 
5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования в перспективе достижения общенационального воспитательного 
идеала осуществляется по следующим направлениям: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Задачи: 
• представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  
• представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального 
общения;  
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
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народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное 
учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
• любовь к школе, своему  городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.  
Виды деятельности и формы занятий: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом Волгоградской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников). 
Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Задачи: 
• представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 
общественных местах, на  природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Виды деятельности и формы занятий: 
• получение представлений о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 
• получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 
традиционных религий; 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 
поведения разных людей); 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
Задачи: 
• представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;  
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам. 
Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 



187 

 

 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так 
и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание 
ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое, жизнь, экология. 
Задачи: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
• ценностное отношение к природе; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 
Виды деятельности и формы занятий: 
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью);  
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 
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туристических походов, спортивных соревнований); 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, 
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 
нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в 
ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, медицинскими работниками, 
родителями; 
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, 
родителями). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Задачи: 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий: 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 
художественные образы; 
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 
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фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 
Данные направления реализуются на различных уровнях: 
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом, а также 
дисциплин, изучаемых по выбору); 
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 
школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация 
работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 
проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами культуры); 
• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с 
совместными действиями школьников и местных органов власти).  
6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Получение первоначальных 
представлений о конституции РФ, 
ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом, гербом и 
флагом Иркутской области 

 - Беседы,  
- классные часы, 
- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий мир, литературное 
чтение) 

2. Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнение 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина 

- Беседы,  
- экскурсии,  
- просмотр кинофильмов,  
- путешествие по историческим и памятным местам,  
-сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
патриотического содержания,  
- изучение предметов (окружающий мир, литературное 
чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов 
России 

- Беседы,  
- сюжетно-ролевые игры,  
- просмотр кинофильмов,  
- уроки-путешествия,  
- творческие конкурсы,  
- фестивали,  
- тематические праздники,  
- экскурсии, туристско-краеведческих экспедиции, 
- изучение предметов (окружающий мир, литературное 
чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 

- Беседы,  
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-мероприятия и события, посвящённые государственным 
праздникам, 
  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 

- участие в социальных проектах, 
-мероприятия и события, проводимые ДО, 
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патриотической и гражданской 
направленности, организаций,  сообществ, 
с правами гражданина 

-сюжетно-ролевые игры  
 

6. Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 
- участие в творческих тематических выставках, 
посвященных подвигам Российской армии,  
- встречи с ветеранами 
- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 
- народные игры, 
- участие в городских программах 
-организация национально-культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 
- родители – выпускники школы 

 
Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 
1.Получение первоначальных представлений о базовых 
ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  
- экскурсии,  
- участие в творческой деятельности,  
- литературные гостиные,  
- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   традиционными 
религиозными культурами  

- экскурсии в соборы, в места богослужения, 
-добровольное участие в религиозных 
праздниках, 
- встречи с религиозными деятелями 
- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 
- игровые программы, 
- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами поведения в 
школе, общественных местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков 

- беседы, 
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
 

5. Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – овладение 
навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности  

- беседы, 
- коллективные игры, 
- коллективное обсуждение, 
-внеклассные мероприятия (праздники, 
проекты, походы, экскурсии) 
 

6. Участие в благотворительности, милосердии, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 
природе 

- участие в благотворительных акциях, 
- участие в акции милосердия, 
- волонтёрское движение, 
- шефство над памятниками ВОВ, 
- шефство над ветеранами ВОВ, 
-проведение Дня  пожилого человека,-
социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 
-праздники, соревнования «мама, папа, я – 
спортивная семья», 
- творческие мероприятия, 
- выставки «Хобби моей семьи» 
- составление генеалогического древа семьи, 
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- творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка») 

8. Расширение опыта позитивного взаимоотношения в 
семье 

- открытые семейные праздники, 
- семейные чаепития, 
- семейные гостиные, 
- творческие презентации, 
- творческие проекты, 
-мероприятия, раскрывающие историю семьи, 
преемственность между поколениями 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества. 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, во 
время которых знакомятся с различными видами 
труда, профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 

 - экскурсии по городу, 
-экскурсии на производственные мероприятия, 
- встречи с интересными людьми, 
- круглые столы 
 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с 
трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 
- уроки краеведения, 
- творческие проекты «Труд наших родителей», 
- конкурсы рисунков, коллажей 
-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности 

- праздники труда,  
- ярмарки,  
- конкурсы «Все работы хороши»,  
- город мастеров, 
- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и творческого 
отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих достижений, 
- шкатулка Творчества, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 
- интеллектуальный марафон,  
- олимпиады по предметам 
- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной деятельности на 
базе школы в учебное и  внеучебное время 

- субботники, 
- санитарные пятницы, 
- трудовые десанты, 
- озеленение кабинета,  
- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 
- занятость в кружках,  
- внешний вид ученика, 
- уроки этикета, 
-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, с войнами-выпускниками, 
служившими в рядах российской армии, с 
выпускниками, показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма  

- беседы, 
- встречи, 
- праздники 

 
Воспитание ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традиций этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 

- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр  фильмов 
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экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой 

- классные часы  
 

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному краю, стране 
-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 
- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, технология), 
-встречи с представителями творческих профессий, 
-экскурсии на художественные производства, 
-знакомство с памятниками зодчества, 
- посещение музея искусств, 
- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными 
промыслами 

-занятия в кружках художественно-эстетического 
направления, 
-система экскурсионно-краеведческой деятельности, 
- внеклассные мероприятия, 
-фестивали и конкурсы исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных ярмарок, 
- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 
-занятия в студиях и кружках художественно-
эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, посещение объектов 
художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 
- экскурсии в музеи, 
- участие в эстетическом оформлении кабинета к 
мероприятиям, к праздникам  
- совместные праздники и проекты, образовательные 
события 

 
7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 
         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 
месту жительства.В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-
нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 
оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в 
процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 
национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 
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религиозные организации.  
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 
работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 
образования.  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. 
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Задачи: 
• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 
• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 
целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников основана на следующих  принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию 
и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание работы: 
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 
• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 
• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 
службы школы 
• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 
учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 
политики школьной жизни; 
• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 
семейного воспитания; 
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• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 
Формы работы: 
• родительские собрания, посещение семей учащихся; 
• анкетирование;  
• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
• семейные праздники; 
• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 
• календарные праздники – День Матери, День пожилого человека, 8 марта, 23 февраля, 1 
сентября, День учителя и т.д.; 
• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 
беседы с детьми и родителями; 
• походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 
команд; 
• дни творчества, дни открытых дверей. 
Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями 
Формы взаимодействия: 
• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом школы и родительским 
комитетом; 
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников; 
• привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 
объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 
на ступени начального общего образования  должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность).  
• эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.) 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося.   
Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
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него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за пределами 
школы, в открытой общественной среде.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших 
школьников. 
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 
используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 
создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 
реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 
уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть 
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной 
ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
Предполагаемым результатом программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования является формирование у детей навыков 
самостоятельности: самоанализа,самооценки, самоуправления. Они должны уметь 
анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать 
за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие воспитательные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
• 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;  
• представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского 
и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и  этического сознания: 
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• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
• 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 школы, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• экологически грамотное поведение в школе, дома, в природной и городской среде; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
• соблюдение правил личной гигиены, правил ПБ, ТБ и ПДД. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования  ожидается: 
В учреждении, как в образовательной системе:  
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• создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию;  
• обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 
воспитания;  
• вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания 
представителей всех субъектов образовательной деятельности.  
В образе выпускника:  
• в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  
• в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 
государства;  
• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  
Обучающиеся: 
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  
• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 
умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом 
ищут и находят их решение;  
• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  
• они способны к изменению самих себя. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 
результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 
патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 
Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 
направлен на выявление уровня следующих показателей: 
• - сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 
учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит классный 
руководитель, 
• - сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 
представлений младших школьников (адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном 
опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, 
адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит классный 
руководитель, 
• - сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 
представлений учеников, диагностику проводит классный руководитель (анкета «Я и моя семья»). 
Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания младших 
школьников 
Задачи: 
• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
• Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 
развития школьников.  
• Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 
сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
• Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 
количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 
школьников и  выработки управленческих решений. 
Субъекты мониторинга − младшие школьники. 
Объект  - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
Предметом выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-
нравственного развития школьников. 
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Инструментарий мониторинга:  
• анкеты; 
• опросные листы; 
• тесты 
Процедура мониторинга  
• Мониторинг проводится классным руководителем (после специального обучения) 
дважды в год сентябрь, апрель. 
• Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 
воспитания младших школьников (субъективный тест). 
План мероприятий по реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
№ Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
1.  Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 
 
 
 

 Экскурсионные поездки 
по г Иркутску 

В течение 
года 

Зам директора 
по ВР, кл. 
руководители 

Приказ 

2.   Тематические классные 
часы по правовому, 
гражданскому и 
патриотическому 
воспитанию 

В течение 
года 

, классные 
руководители 

Приказ 

3.  Классные часы по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Приказ 

4.  Реализация программ 
внеурочной деятельности 
социальной 
направленности 

В течение 
года 

Педагоги ДО Аналитическая 
справка  

5.  Организация работы 
органов ученического 
самоуправления на новый 
учебный год в классе и в 
школе. 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР,  классные 
руководители, 
педагоги ДО. 

Приказ, 
справка 

6.  Тематические встречи с 
ветеранами, локальных 
конфликтов, тружениками 
тыла, воинами запаса, 
студентами и 
выпускниками военных 
учебных заведений. 
Уроки мужества «Герои 
живут рядом». 

февраль, май  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

Аналитическая 
справка 

7.  «День народного 
единства» 

Ноябрь  Зам директора 
по ВР, классные 
руководители 

Приказ 

8.  День толерантности Ноябрь Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

Приказ 

9.  Праздник правовых 
знаний  «День 
Конституции». 

Декабрь Заместитель 
директора по 
ВР, социальный 
педагог, 
классные 
руководители. 

Приказ 

10.  Месячник военно-
патриотического 
воспитания школьников: 
- уроки мужества 

Февраль Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
организатор, 

Приказ 
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№ Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
- смотр песни и строя 
- конкурсы рисунков и 
плакатов 

классные 
руководители. 

11.  Масленичная неделя Февраль-
Март 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители. 

Аналитическая 
справка 

12.  Мероприятия, 
посвященные Дню 
Великой Победы  

Май  Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители. 

Приказ 

13.  Воспитание 
нравственных 
чувств и  этического 
сознания 
 

Цикл классных часов по 
правилам поведения в 
школе и других 
общественных местах. 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Приказ 

14.  Цикл тематических 
уроков по ОРКСЭ 
«Нравственное 
воспитание. Человеческие 
ценности». 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Приказ 

15.  Цикл классных часов, 
посвященных воспитанию 
учащихся в духе 
толерантности, 
терпимости к другому 
образу жизни, другим 
взглядам.  

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Приказ 

16.  Реализация программ 
внеурочной деятельности 
духовно-нравственной 
направленности. 

в течение 
года 

  педагоги ДО Аналитическая 
справка  

17.  Выезды в Иркутск и 
Тальцы для экскурсий 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Приказ 

18.  День знаний сентябрь Зам директора 
по ВР 

Приказ 

19.  Благотворительная акция: 
«Каждого ребенка за 
парту» 

Сентябрь  Классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

Приказ  

20.  Осенний вернисаж - 
поделки из природного 
материала 

сентябрь Классные 
руководители 

Приказ 

21.  Осенний праздник октябрь Классные 
руководители 

Приказ 

22.  Мой учитель – конкурс 
рисунков 

сентябрь Зам директора 
по ВР 

Приказ 

23.  День Учителя, концертная 
программа   

Октябрь  Зам директора 
по ВР, педагог – 
организатор,  

Приказ 

24.  Выставка фотографий 
«Моя малая родина» 

октябрь Зам директора 
по ВР, классные 
руководители 

Приказ 

25.  День Матери, конкурс 
рисунков «Подарок 
маме»; концертная 

Ноябрь  Зам директора 
по ВР, педагог – 
организатор, 

Приказ  
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программа      классные 

руководители, 
педагоги ДО 

26.  Неделя музеев Ноябрь Педагог-
организатор 

Приказ 

27.  Новогоднее оформление 
классов и школы 

Декабрь  Зам директора 
по ВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ  

28.  Конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

Декабрь  Педагог - 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ  

29.  Конкурс чтецов «Не 
смолкнет поэтическая 
лира» 

Февраль  Библиотекарь 
школы, 
классные 
руководители 

Приказ  

30.  Конкурс инсценированной 
патриотической песни   

Февраль  Зам директора 
по ВР, педагоги 
ДО,   

Приказ  

31.  Праздник «Масленица – 
широкая»  

Февраль-
март 

Педагог - 
организатор,    

Аналитическая 
справка  

32.  Неделя вежливости Январь Самоуправление справка 
33.  Выставка фотографий 

«Вместе с папой» 
февраль Педагог-

организатор 
фотоотчёт 

34.  Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 
 

Экскурсии в учебные 
заведения Иркутска 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Приказ  

35.  Участие в 
интеллектуальных и 
творческих конкурсах, 
олимпиадах. 

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ, 
справка  

36.  Реализация программ 
внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной 
направленности 

в течение 
года 

Зам директора 
по ВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

37.  Классные часы об 
организации учебного 
труда и значении 
обучения. 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители 

Приказ  

38.  Конкурс поделок из 
природных материалов 

Октябрь  Классные 
руководители, 
педагог- 
организатор. 

Приказ  

39.  «Мастерская Деда 
Мороза» - конкурс 
новогодних игрушек 

Декабрь  классные 
руководители, 
педагог- 
организатор. 

Приказ  

40.  Акция «Чистый школьный 
двор» 

Апрель  Администрация, 
классные 
руководители 

Приказ  

41.  Конкурс «Цветущий 
школьный двор» 

Май-август  Администрация, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ  
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42.  Воспитание 

ценностного 
отношения к 
здоровью, природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 
 

Цикл классных часов по 
профилактике вредных 
привычек и употребления 
ПАВ 

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
медицинский 
работник, 
социальный 
педагог 

Приказ  

43.  Цикл классных часов по 
здоровому образу жизни  

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
медицинский 
работник 

Приказ  

44.  Цикл классных часов по 
правилам безопасности 
жизнедеятельности  

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
зам директора 
по ОБЖ 

Приказ  

45.  Участие в спортивных 
соревнованиях 

в течение 
года 

Учителя 
физкультуры, 
педагоги ДО 

Приказ  

46.  Цикл классных часов по 
ПДД 

в течение 
года 

Классные  
руководители, 
зам директора 
по ОБЖ,  

Приказ  

47.  Встречи с медицинскими 
работниками («Беседа с 
девочками», «Беседа с 
мальчиками») 

Один раз в 
четверть 

Классные  
руководители, 
медицинский 
работник, 
социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка  

48.  Недели безопасности Один раз в 
четверть 

Классные  
руководители, 
педагог- 
организатор, 
сотрудники 
ГИБДД 

Аналитическая 
справка  

49.  Реализация программ 
внеурочной деятельности 
спортивно-
оздоровительной и 
экологической 
направленности 

в течение 
года 

Зам директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

50.  Встречи с 
представителями МЧС и 
ГИБДД Иркутского 
района и области. 

Один раз в 
четверть 

Зам директора 
по ОБЖ и ВР 

Аналитическая 
справка  

51.  Физкультминутки во 
время уроков. 

Ежедневно  Классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

52.  Спортивный праздник: 
«Папа, мама и я здоровая 
семья», «Веселые старты». 
 

Январь  Учитель  
физкультуры, 
классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

Приказ  

53.  Конкурс рисунков «Живи, 
Земля!», посвященный 
Дню Земли 

Март  Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 
 

Приказ 

54.  Акция «Сохраним леса 
Прибайкалья» 

Апрель Педагог-
организатор, 

Приказ 
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№ Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
классные 
руководители 

55.  Конкурс «Безопасное 
колесо» 

Май  Зам директора 
по ОБЖ, 
педагог-
организатор 

Приказ 

56.  Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
 

Экскурсии, поездки в 
кино, театр, музеи на 
выставки  с последующим 
обсуждением увиденного 

в течение 
года 

Зам директора 
по ВР, классные  
руководители 

Приказ 

57.  Участие в творческих 
конкурсах, выставках, 
фестивалях. 

в течение 
года 

Зам директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ 

58.  Реализация программ 
внеурочной деятельности 
общекультурной 
направленности 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

59.  Тематические классные 
часы об этике и эстетике 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Приказ 

60.  Концертные программы, 
посвященные 
календарным праздникам 

в течение 
года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ 

61.  Конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

Ноябрь-
декабрь  

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ 

62.  Конкурс выразительного 
чтения, «Конкурс чтецов» 

Февраль  Библиотекарь 
школы, 
классные 
руководители 

Приказ 

63.  Выставки рисунков, фото, 
поделок «И рук моих 
творение» 

Апрель -март Зам директора 
по ВР педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

64.  Совместная 
деятельность школы 
и семьи 

Цикл классных часов на 
тему «Моя семья» 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

Приказ  

65.  Семейные праздники в течение 
года 

Классные  
руководители 

Приказ  

66.  Цикл родительских 
собраний, тренингов с 
участием психолога 
школы 

в течение 
года 

Зам директора 
по ВР, психолог 
школы, 
классные 
руководители 

Приказ 

67.  Концертная программа ко 
Дню матери «Моя мама 
самая лучшая» 

ноябрь Зам директора 
по ВР, классные 
руководители 

Приказ 

68.  Спортивный праздник: 
«Папа, мама и я здоровая 
семья» 
 

Январь  Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ 

69.  Последний звонок и 
выпускной вечер  

май - июнь Администрация, 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка  
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№ Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
70.  Тематические 

родительские собрания по 
классам, организация 
лектория для родителей 
по духовно-
нравственному 
воспитанию 

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители 

Приказ 

71.  Общешкольное 
родительское собрание  

4 раза в год Администрация 
школы 

Приказ 

72.  Заседания Родительского 
комитета школы 

в течение 
года 

Администрация 
школы 

Протокол  

73.  Привлечение родителей 
для совместной работы во 
внеурочное время  

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Аналитическая 
справка  

74.  Работа с семьями 
учащихся, стоящих на 
ВШК 

в течение 
года 

Социальный 
педагог, 
психолог, 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка  

75.  Работа с социально-
неблагополучными 
семьями 

в течение 
года 

Зам. Директора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
психолог, 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка  

76.  Привлечение родителей к 
работе по благоустройству 
школы, школьного двора 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

Аналитическая 
справка 

Формы подведения итогов реализации программы 
При подведении итогов реализации Программы (два раза в год: в январе и мае) проводятся 
итоговые линейки, на которых награждаются ученики за успехи в учебной, творческой, 
интеллектуальной деятельности.  
Диагностика: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной.  
Направления диагностики:  
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  
• общие сведения;  
• способности;  
• темперамент;  
• самооценка;  
• успешность в деятельности;  
• уровень воспитанности.  
2. Изучение межличностных отношений:  
• социометрия;  
• социально-психологический климат в классе;  
• общие сведения.  
3. Формы диагностики:  
• анкетирование;  
• тестирование;  
• наблюдение;  
• беседы.  
Критерии успешности нравственного образования 
• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 
положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 
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• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 
активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 
• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 
динамика по годам. 
• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 
школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию 
работы школы. 
 
 
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
 

Пояснительная записка 
Образовательное пространство, в рамках которого формируются интеллектуальные, 
эмоциональные и нравственные составляющие развивающейся личности, несет ответственность и 
за физическое развитие ребенка. Причем имеется в виду не только пассивное сбережение 
здоровья, но и активная деятельность в области воспитания культуры здорового образа жизни.  
Согласно п. 19.7 ФГОС начального общего образования, программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную программу 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального общего 
образования.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:  
 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью); 
- формирование установки на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей,развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 
- применение рекомендуемого врачами режима дня; 
- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания); 
- становление навыков 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, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, 
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  
• СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
• Концепция УМК «Школа России»  
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В МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»,  приоритетным направлением работы педагогического 
коллектива является сохранение и укрепление здоровьяшкольников, формирование 
здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической культуры 
обучающихся. 
Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 
многодетные семьи) и экологические условия (неблагоприятная экологическая обстановка- 
промышленный район); 
• факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), 
имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок 
всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 
будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний. 
Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни определена ФГОС НОО и включает: 
1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 
ориентиров в ее основе; 
2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса; 
3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; 
4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся; 
5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 
1. Цель, задачи и результаты деятельности, ценностные ориентиры: 
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 
экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 
формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
Задачи: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 
- сформировать установку на использование здорового питания; 
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 
- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 
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- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания); 
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Организация работы по формированию уобучающихся культуры здорового образа жизни 
осуществляется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования. 
Второй этап - организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• 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 оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 

 
Предполагаемые результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
Учащиеся должны научиться: 
• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 
мире, анализировать их, объяснять; 
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• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 
труда; 
• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться 
о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 
здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного 
труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 
наркотиков, инфекционных заболеваний; 
• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 
и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 
мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей 
среде; 
• основам здоровьесберегающей учебной культуры;  
• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 
• противостоянию вредным привычкам; 
• необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 
природы и человека; следования законам природы; 
• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 
• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 
специалистам, взрослому; 
• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 
• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  
• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 
надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 
• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 
жизни;  
• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности; 
• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 
эффективных, здоровьесберегающих приемов. 
 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; 
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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.   
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  
Организация работы образовательного учреждения по формированию уобучающихся культуры 
здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
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формированию экологической культуры обучающихся: 
 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школе 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.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время. Столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получающих 
социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, оставшиеся 
без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность получать 
полноценный завтрак и обед. В школе работают спортивный зал, актовый зал, имеется 
спортивная площадка, оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём, имеется лыжное оборудование. 
Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации программы по предмету 
«Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных потребностей обучающихся по 
медицинским показателям, организации занятий в спортивных секциях «Легкая атлетика», 
«Баскетбол», «Волейбол». 
В школе работает медицинский кабинет. Он оснащён в соответствии с нормативными 
требованиями и имеет всё необходимое оборудование для первичной диагностики, оказания 
первой медицинской квалифицированной помощи. Эффективное функционирование созданной 
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов-педагогов: педагог-психолог, социальный педагог,  учителя физической культуры. 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения, на 
гармонизацию социальной сферы учреждения через осуществление превентивных мероприятий по 
профилактике возникновения социальной дезадаптации обучающихся. 
Деятельность учителей физической культуры направлена на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, на овладение обучающимися комплексом упражнений, сберегающих 
здоровье, на привитие интереса и мотивацию к самостоятельным систематическим занятиям 
спортом. 
Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 
средствами предметов УМК «Школа России». 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 
облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 
«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 
проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 
проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 
духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,   в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Задачи: 
1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 
состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в ОУ; 
2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 
направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима 
дня учащихся и организации образовательного процесса; 
3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной 
и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, создание и 
деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 
4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 
безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности; 
5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области 
организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 
6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 
7) 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 утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, 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. Используемый в школе учебно-методические 
комплексы «Школа России» содержат материал для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы 
на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 
ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. В школе соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 
компьютерный класс; видео- и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и 
дидактическая база.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе 
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системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное 
обучение, проектное обучение, развивающее обучение, игровые технологии). 
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное 
функциональное напряжение и переутомление: 
Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах ведется в 
Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему портфолио.  
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 
учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую смену, 
продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные 
каникулы) 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 
имеются  современный компьютерный класса с доступом  в Интернет, кабинеты учителей 
начальных классов обеспечены компьютерами, интерактивными досками, что позволяет на уроке 
использовать мультимедийные  презентации. 
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 укрепления здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья.  
Задачи: 
1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 
зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; 
2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 
организации физкультурно-оздоровительной работы. 
Сложившаяся система включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);  
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 
соревнования,  походы и т. п.).  
• проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  
• совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная семья», 
«Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол);  
• пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  
Реализация дополнительных образовательных программ 
     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 
на формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни: «Секреты здорового питания»; 
«Моё здоровье»; «Уроки двигательной активности»; «Я – пешеход и пассажир». Представленные 
программы предусматривают различные формы организации занятий, а именно:  проведение 
конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, 
папа, я –спортивная семья», акций «Внимание, дети», «Здоровым быть – здорово!». 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: 
1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 
вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и 
медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 
2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим 
основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ 
с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и 
соответствующих поведенческих стереотипов; 
3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 
индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 
4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 
здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 
         Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 
по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе 
представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 
результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 
предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 
сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 
экологического сознания.  
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 
соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 
используются следующие организационные модели:  
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа хизни и 
профилактике употребления психоактивных веществ; 
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звеньев, 
их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи 
с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 
обновление содержания, методов и форм работы. 
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 
работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 
деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 
через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 
проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, 
решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 
соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 
соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 
организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  
тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 
родителями о соблюдении режима дня школьников. 
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 
«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 
конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Здоровым быть - здорово!» 
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Формы работы  по формированию экологически сообразного поведения 
Уборка 
территории 

1. Операция "Чистый школьный двор".                                           
 2. Операция "Чистый берег".    
3.  Выставка поделок из вторичного сырья 
4.Конкурс фотографий на тему "Чей двор лучше"  
5. Субботник «Чистый класс» 
6. Конкурс "Пакет - это хорошо, но сумка - это лучше" из вторичного сырья 1-4 кл. 

Конкурс 1.Операция "Кормушка".                              
2. Выпуск экологической газеты и листовок на тему "Экологические проблемы 
нашего села". 
3.Выпуск школьной экологической газеты 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
безопасности учащихся и учителей 
Цель: Создание условий для безопасности УВП и для всех участников УВП 

№ Дата Мероприятия Класс Ответственный 
1. Организационно-методическая работа 

1 август Педагогический совет: 
ознакомление учителей с 
руководящими документами ОУ по 
БД. 

Для 
сотрудников 

Директор, зам. 
директора по ВР 

2 сентябрь Совещание при директоре, беседа с 
инспектором ГИБДД о 
профилактике ДДТТ 

Для 
сотрудников 

Директор  

3 В течение 
года 

Оформление стенда по ПДД и 
регулярное обновление материала 

1-11 кл Заместитель 
директора по ВР 

4 В течение 
года 

Создание мультимедийных 
презентаций по ПДД 

1-11 кл Классные 
руководители 

5 В течение 
года 

Обеспечение учебно-методической 
литературой по ПДД и навыкам 
безопасного поведения учащихся на 
улицах 

1-11 кл. библиотекарь 

6 В течение 
года 

Заседания МО классных 
руководителей:  

Классные 
руководители, 
воспитатели 
групп 
продленного 
дня, учителя 
начальных 
классов 

 
Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель МО 
классных 
руководителей 

7 В течение 
года 

Выход администрации на 
родительские собрания с беседами 
о профилактике детского 
травматизма 

Администрация 
школы 

Зам. директора по 
ВР 

8  В течение 
года 

Инструктаж перед каникулами, 
соблюдение правил дорожного 
движения 

Классные 
руководители 

Организатор по БЖ 

9 В течение 
года 

Изучение опыта работы по 
профилактике ДДТТ 

Классные 
руководители 

Зам. директора по 
ВР 

2. Работа с детьми 
1 Сентябрь- 

ноябрь 
Участие в районном  КВН «Главная 
дорога» 

6-10 кл. Заместитель 
директора по ВР 

2.  Сентябрь Проведение месячника по 
профилактике ДТТ 
«Внимание – дети!» 

1-11кл. Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

3 В течение 
года (по 
плану) 

Классные часы 1-11 кл. Классные 
руководители 

4. Ноябрь   Конкурс плакатов и рисунков  
«Мы и улица» 

  1-9 кл. Классные 
руководители 
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5 Январь Выступление агитбригады «Азбука 
дороги» 

5-8 кл Заместитель 
директора по ВР 

6 В течение 
года 

Экскурсия по селу с целью 
изучения дорожно-транспортной 
обстановки и ПДД 

1-8 кл. Классные 
руководители,  

7. В течение 
года 

Беседа с инспектором ГИБДД о 
профилактике ДДТТ 

1-11 кл. Классные 
руководители, 
нспектор ДПС 

8  Апрель Неделя безопасности ДД 1-11 кл Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9. Май- июнь Участие в районном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

5-6 кл. Руководитель 
кружка «Безопасное 
колесо» 

10. июнь Проведение мероприятий по 
безопасности движения в летнем 
оздоровительном лагере 

 Зам. директора по 
ВР, воспитатели 

3. Работа с родителями 
1 В течение 

года 
Проведение тематических 
родительских собраний по классам 

1-11 кл. Классные 
руководители 

2 сентябрь Проведение акции «Внимание – 
дети!» 

1-11 кл. Классные 
руководители 

3 ноябрь Общее родительское собрание на 
тему «Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в школе и семье»: 
выступление инспектора ГИБДД  

1-11 кл. Инспектор ГИБДД, 
заместитель 
директора по ВР 

4 В течение 
года –перед 
началом 
каникул 

Консультации для родителей 
«Предупреждение ДДТТ во время 
каникул»: 
- выполнение ПДД во время 
пребывания на улице и дороге; 
- посадка, поведение детей в 
транспорте, выход из автобуса. 

1-8 кл. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

5 февраль Анкетирование родителей 
«Безопасность вашего ребенка на 
дорогах» 

1-8 кл Заместитель 
директора по ВР 

6 В течение 
года  

Индивидуальные беседы с 
родителями, дети которых играют 
на дорогах или катаются на 
велосипедах в неположенных 
местах 

1-11 кл. Заместитель 
директора по ВР  
 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни  
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. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных часах  в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 
в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности (проведение 
викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий). 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования 
является овладение обучающимися умениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 
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- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 
формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 
по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 
4. Мониторинг питания; 
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 
6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 
7. Мониторинг вакцинации и прививок. 

План мероприятий по реализации  
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
Экологическая 
культура 
 
 

Цикл классных часов о 
природе и экологии 

В 
течение 
года  

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 

Приказ  

Экскурсии в музеи г. Иркутск 
– «Музей природы», 
«Лимнологический музей», 
«Музей ИГСХА», зоопарк 

В 
течение 
года  

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 

Приказ  

Праздник «Синичкин день» 
(театрализованное 
представление, конкурс 
рисунков, кормушек, 
фотографий, Акция «Помоги 
зимующим птицам») 

Ноябрь - 
декабрь  

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ  

Акция «Сохраним 
первоцветы» 

Март  Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ 

Викторина «Зеленый мир» Март  Педагог-организатор, 
классные 
руководители 
 

Приказ 

Конкурс рисунков «Живи, 
Земля!», посвященный Дню 
Земли 

Март  Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ 

Акция «Сохраним леса 
Прибайкалья» 

Апрель Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ 

Изучение уровня 
экологической культуры 
(методика Н.С. Жестовой) 

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Здоровый образ 
жизни 

Цикл классных часов по 
профилактике вредных 
привычек и употребления 
ПАВ 

В 
течение 
года  

Классные 
руководители, 
медицинский 
работник, социальный 
педагог 

Приказ  

Цикл классных часов по ЗОЖ В 
течение 

Классные 
руководители, 

Приказ  
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Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
года  медицинский 

работник, социальный 
педагог 

Встреча с медицинскими 
работниками  

Один раз 
в 
четверть  

Классные 
руководители, 
медицинский 
работник, социальный 
педагог 

Справка  

Спортивные соревнования В 
течение 
года  

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Справка  

Реализация программ 
внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной 
направленности 

в течение 
года 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

Физкультминутки во время 
уроков и занятий 

Ежеднев
но  

Классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

Реализация программ 
внеурочной деятельности 
экологической 
направленности 

в течение 
года 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

Акции добрых дел –
экологические труддесанты  

Сентябрь
октябрь, 
апрель, 
май 

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 

Приказ  

День здоровья «Мы за 
здоровую Россию» 

Сентябрь
, апрель  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-организатор 

Приказ  

Спортивный праздник: 
«Папа, мама и я здоровая 
семья», «Веселые старты». 
 

Январь  Учитель  
физкультуры, 
классные 
руководители, 
педагог – организатор 

Приказ  

Всемирный день здоровья.  
Акция «Здоровым быть – 
здорово!» 

Апрель  Классные  
руководители, 
медицинский 
работник  
заместитель 
директора по ВР 

Приказ 

Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся по 
группам здоровья  

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Мониторинг состояния 
здоровья по заболеваниям 

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Мониторинг питания  В 
течение 
года  

Социальный педагог,  
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Мониторинг вакцинации и 
прививок  

В 
течение 
года  

Медицинские 
работники, классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Безопасный образ 
жизни  

Цикл классных часов по 
безопасности 
жизнедеятельности  

В 
течение 
года  

Классные 
руководители, зам 
директора по ОБЖ 

Приказ  

Цикл классных часов по ПДД В 
течение 

Классные 
руководители, зам 

Приказ  
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Направление  Название мероприятия Сроки Ответственные Реализация 
года  директора по ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 
Недели безопасности  Один раз 

в 
четверть  

Классные 
руководители, зам 
директора по ОБЖ, 
сотрудники ГИБДД и 
МЧС 

Аналитическая 
справка  

Реализация программ 
внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной 
направленности 

в течение 
года 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Аналитическая 
справка  

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь
, октябрь 

Зам директора по 
ОБЖ, классные 
руководители 

Приказ  

Единый классный час 
«Всемирный День памяти 
жертв автокатастроф» 

Ноябрь  Зам директора по 
ОБЖ, классные 
руководители 

Приказ  

Конкурс «Безопасное колесо» Май  Зам директора по 
ОБЖ, педагог-
организатор 

Приказ 

День защиты детей 
(мероприятия по обучению и 
обобщению знаний по 
правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Май  Зам директора по 
ОБЖ, классные 
руководители 

Приказ 

Мониторинг случаев 
травматизма в ОУ и вне ОУ 

В 
течение 
года  

Зам директора по 
ОБЖ, классные 
руководители 

Приказ 

Работа с 
родителями  

Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
мероприятий, дней здоровья, 
занятий по профилактике 
вредных привычек, 
организация походов, 
экскурсий, веселых стартов. 

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Справка  

Мониторинг занятости детей 
в каникулярное и внеурочное 
время 

В 
течение 
года  

Классные 
руководители  

Справка  

Цикл родительских собраний, 
тренингов с участием 
психолога школы 

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ  

Консультации для родителей 
(психолог школы, 
медицинские работники) 

В 
течение 
года  

Психолог школы, 
медицинские 
работники, классные 
руководители 

Аналитическая 
справка  

Практикум для родителей «Я 
и здоровье» 

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Анкетирование «Здоровье и 
физическая культура 
ребёнка» 

В 
течение 
года  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Общешкольные тематические 
собрания  

Октябрь, 
апрель  

Администрация 
школы  

Приказ, 
справка  
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2.2.5. 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. 

Задачи коррекционной работы: 
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическомразвитии; 
− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей, обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 
− - организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетоминдивидуальных 
и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся,разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов(принеобходимости); 
− - реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся сумственной 
отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
− - 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 иобучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательныхпотребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели 
и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействияучастников. 

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 возможностей 
психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских  средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционнойработы. 

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 
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индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 
занятияритмикой); 
− в рамках психологического и социально-педагогического сопровожденияобучающихся. 
 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление особенностей развития 
и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 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 
образовательныхпотребностей: 
− развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальныхвозможностей; 
− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 
− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияученика; 
2. мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоенииАООП; 
3. анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционныхмероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
− сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,
 анкетирование, интервьюирование), 
− психолого-педагогическийэксперимент, 
− наблюдение за учениками во время учебной и внеурочнойдеятельности, 
− беседы с обучающимися, учителями иродителями, 
− изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) идр. 
− оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюденияза 
обучающимися идр.). 

Коррекционно-развивающая работа - совместная деятельность педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда по разработке психокоррекционных программ 
воспитания; организация и проведение социально-психологических тренингов, ролевых игр, 
групповых дискуссий среди обучающихся, родителей, педагогического коллектива по развитию 
общих и специальных способностей участников образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
 

№ Виды работы Ответственные 
1 Составление индивидуальной программы 

психологического сопровождения обучающегося 
(совместно спедагогами). 

Психолог, классные 
руководители 

2 Формирование в классе психологического климата 
комфортного для всех обучающихся. 

Классные руководители 

3 Организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов обучающихся, их 
общее социально-личностное развитие 

Классные руководители 
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4 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. 

Психолог 

5 Организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления 
нарушений развития обучающихся 

Психолог, логопед 

6 Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
ученика и коррекцию его поведения. 

Психолог, классные 
руководители 

№ Виды работы Ответственные 
7 Социальное сопровождение ученика в случае 

неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах. 

Психолог, социальный педагог, 
классный руководитель 

 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 
− занятия индивидуальные игрупповые, 
− игры, упражнения, этюды, 
− психокоррекционные методики итехнологии, 
− беседы с обучающимися, 
− организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование идр.). 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционнымикурсами: 
− ритмика; 
− коррекционные занятия (логопедические ипсихокоррекционные)». 
Коррекционные занятия представлены в программе: логопедическими занятиями. Логопедическая 
работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Организация учебной деятельности, как особой 
формы активности ребенка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно 
связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 
возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 
определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, 
словарный запас), а также умений и навыков свободно пользоваться этими средствами в целях 
общения. Контингент обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) за последние годы претерпел значительныеперемены. 
Нарушения речи у большинства обучающихся носит характер системного недоразвития речи 
средней степени для которого характерно: 
− нарушениезвукопроизношения; 
− недоразвитие фонематического восприятия и фонематическогоанализа; 
− аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
− нарушения сложных форм словообразования;  
− недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 
последовательностисобытий); 
− выраженнаядислексия; 
− дисграфия. 
Обучающиеся с нарушениями речи испытывают стойкие трудности при усвоении программы 
общеобразовательной школы вследствие: 
1. нарушения фонетико–фонематического компонента речевойсистемы: 
− дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп (преобладают 
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замены исмешения); 
− недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях несформированность) 
фонематических процессов. Вследствие этого у детей данной категориинаблюдаются: 
− недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 
анализа и синтеза звукового составаслова; 
− недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладениюграмотой; 
− трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 
ошибок на фоне большого количества разнообразныхдругих). 
2. Нарушение лексико-грамматического компонента речевойсистемы. 
− лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 
неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении 
слов; смешение по смыслу и акустическомусходству); 
− грамматический строй недостаточносформирован. 
В речи отсутствуют сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 
аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. Вследствие этого у детей 
данной категории наблюдаются: 
− недостаточное понимание учебных заданий, инструкцийучителя; 
− трудности овладения учебными понятиями, терминами; 
− трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 
работы; 
− недостаточное развитие связнойречи. 
3. Психологическиеособенности: 
− Неустойчивоевнимание; 
− недостаточная наблюдательность по отношению к языковымявлениям; 
− недостаточное развитие способности кпереключению; 
− недостаточное развитие словесно – логическогомышления; 
− недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесногоматериала; 
− недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковыхявлений; 
− недостаточная сформированность произвольности в общении идеятельности. 
Вследствие этого у детей данной категориинаблюдаются: 
− недостаточная сформированность психологических предпосылок к
 овладению полноценными навыками учебной деятельности; 
− трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 
определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение 
работать в определенномтемпе) 
Цели логопедической работы: 
− Коррекция нарушений в устнойречи. 
− Предупреждение нарушений в письме, в развитии письменной речи. Коррекция 
нарушений письма, в развитии письменной речи. Развитие и совершенствование 
мыслеречеязыковой деятельности. 
− Развитие познавательной деятельности. Развитие мышления (нагляднодейственное, 
наглядно-образное, словесно-логическое). Развитие восприятия (зрительное, слуховое, 
тактильное,кинестетическое). 
− Развитие памяти (двигательной, образной, словесно-логической).Развитие 
произвольного внимания. 
− Преодоление эмоционально-поведенческих расстройств. Задачи: 
− Корригировать артикуляционные нарушения, формировать правильное 
звукопроизношение; развивать фонематического восприятия, фонемный анализ и синтез; 
развивать понимания речи; расширять, уточнять и активизировать словарный запас; обучать 
словоизменению и словообразованию различных частей речи по грамматическим категориям и 
аффиксам, различать грамматические формы; развивать диалогическую и монологическую речь. 
− Формировать правильные навыки письма ичтения. 
− Формировать обобщенные и систематизированные представления об окружающей 
действительности; понятие о причинно-следственных связях, временных отношениях, 
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представлений о количестве, пространстве; выделять признаки на основе цвета, формы, величины; 
сравнивать предметы по определенным признакам; классифицировать и обобщать предметы; 
развивать динамический и кинестетический праксис; зрительный и слуховой контроль. 
− Предупреждать негативизм, эмоциональный дискомфорт, тревогу, развивать словесную 
регуляцию поведения. Содержание курса «Индивидуальные логопедические занятия» имеет 
концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 
классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к 
восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 
комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, 
грамматики) и связнойречи. 

Консультативная работа. Психологическое и социально-педагогическое 
консультирование 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: 
 
 
№ Виды Формы и методы Ответственные 
1 Психолого-педагогическое 

консультирование  педагогов по 
решению проблем в развитии и 
обучении, поведении  и 
межличностномвзаимодействии 
конкретных обучающихся 

беседы, консультации, 
тренинги, беседы 

психолог, классные 
руководители 

2 Консультативную помощь семье в 
вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной 
помощи ребёнку в освоении 
общеобразовательной программы. 

беседы, консультации психолог, классные 
руководители, 
социальныйпедагог 

3 Консультативную помощь семьям, 
которые имеют ребенка с речевыми 
нарушениями 

консультации учитель - логопед 

 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: 
− беседа, лекция, консультация, тренинг; - анкетирование педагогов,родителей; 
− педагогическаягостиная; 
− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое     консультирование     основывается     на     принципах анонимности, 
доброжелательного и без оценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

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: 
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№ Виды работ Ответственные 
1 Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально- 
типологических особенностей различныхкатегорий 
детей. 

Психолог 

2 Оформление информационных стендов, печатных и 
других материалов. 

педагог-психолог, учитель- 
логопед, социальный педагог, 
председатель 
школьного ПМПк 

3 Психологическое  просвещение  педагогов сцелью 
повышения их психологической компетентности. 

Психолог 

4 Психологическое просвещение родителей с целью 
формирования у них элементарной психолого-
педагогическойкомпетентности. 

психолог, классные 
руководители 

 
Социально-педагогическое сопровождение - представляет собой взаимодействие 

социального педагога и обучающегося 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 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию вобщество, 
− взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работыиспользуются следующие формы и методы работы: 
− индивидуальные и групповые беседы, семинары,тренинги, 
− лекции дляродителей, 
− анкетирование педагогов,родителей, 
− разработка методических материалов и рекомендаций учителю,родителям. 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы Образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения обучающихся с легкой умственной отсталостью при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения обучающихся с легкой умственной отсталостью, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 
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Условия реализации программы 
В общеобразовательной организации МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» созданы следующие 
условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами: 
 

Психолого–педагогическое обеспечение: 
− прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 
заключений и рекомендаций ПМПК и личного заявленияродителей; 
− по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 
родителей (законных представителей) обучающихся организуется индивидуальное обучение на 
дому по индивидуальным учебнымпланам; 
− вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся 
организацииобученияивоспитаниядетейсограниченнымивозможностямиздоровьярегламентированы 
Уставом и локальными актами Образовательной организации; 
− в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития в школе работают специалисты психолого-педагогического 
сопровождения: педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог; 
− для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, 
разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процессадляданнойкатегориидетей,совсемиучастникамиобразовательногопроцесса 
– обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 
отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, в задачи которого 
входит: 
− Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 
отклонений вразвитии. 
− Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 
и срывов. 
− Выявление резервных возможностейразвития. 
− Определения характера, продолжительности и эффективности
 специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школевозможностей. 
− Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния уровень школьнойуспешности. 
 

Программно-методическое обеспечение: 
 
− школа реализует Адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1), с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  
(согласно заключениямПМПК); 
− коррекционно-развивающиепрограммы; 
− диагностическийинструментарий. 
 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов учреждения в процессе реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 
работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
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В МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» на протяжении всего периода обучения обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организована работа по 
осущствлению психолого-медико-педагогического сопровождения. В состав школьного ПМПк 
входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе (по необходимости приглашаются педагоги – предметники). 
Заседания консилиума проводятся один раз в полугодие. На заседаниях консилиума 
разрабатывалась стратегия работы с каждым ребенком. 
 

Психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение 
 включает четырегруппы: 

− школьный ПМПк, который осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 
координирует, регулирует работу всехгрупп; 
− социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 
дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и 
социального педагога, уполномоченного по правам ребенка, которые оказывают помощь в 
проблемных ситуациях; 
− профилактическая группа состоит из учителей физкультуры, осуществляющих 
профилактическую работу по сохранению здоровьяобучающихся; 
− психологическая группа состоит из педагога-психолога, классных руководителей, 
которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 
относительно направленности коррекционнойработы. 
 

Психолого-педагогической службой  ведётся документация: 
− годовой план работы (план работы на месяц, неделю), утвержденный руководителем 
образовательногоучреждения; 
− социальный паспорт учебного заведения, который составляется социальным педагогом 
на основе данных социальных паспортов классов; 
− план-график тематических групповых консультаций и консультаций для отдельных 
категорийродителей; 
− программы по наиболее актуальным направлениям и программызанятий; 
− карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся, 
нуждающихся в комплексномсопровождении; 
− документы психолого-медико-педагогическогоконсилиума; 
− список детей, нуждающихся всопровождении. 
Отдельными специалистами сопровождения ведется служебная документация согласно 
должностным инструкциям, утвержденным руководителем Образовательного учреждения. 
 

Планируемые результаты: 
− система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 
образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями 
вадаптации; 
− информационный банк данных детей с ограниченными возможностямиздоровья; 
− пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 
программ внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных)классах; 
− информационно-методический банк образовательных технологий, методик, методов и 
приемовобучения,рекомендуемыхкиспользованиювспециальных(коррекционных)классах; 
− индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности обучающихся с умственнойотсталостью; 
− система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общегообразования; 
− модель взаимодействия Образовательной организации с социальными партнерами по 
социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью, по сохранению физического и 
психическогоздоровья; 
− оформление документации на каждого обучающегося с легкой умственнойотсталостью 
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− расширение участия обучающихся с легкой умственной отсталостью в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 
− коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 
характеризующих нарушения в развитии); 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» разработана в 
соответствии с требованиями Стандарта, с учётом, этнических, социально-экономических 
особенностей нашей области на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов. Внеурочная деятельность реализуется Образовательной  организацией  через урочную и 
внеурочнуюдеятельность. 
Основными целями внеурочной деятельности являются: 
− создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системыценностей; 
− всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с
 умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
− создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободноевремя. 
Основные задачи: 
− коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
возрастных и индивидуальныхособенностей; 
− развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневнойжизни; 
− развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности; 
− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самихсебя, 
− формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижениирезультата; 
− расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социальногоопыта; 
− формирование положительного отношения к базовым общественнымценностям; 
− формирование умений, навыков социального общениялюдей; 
− расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи
 и общеобразовательнойорганизации; 
− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 
− укрепление доверия к другимлюдям; 
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживанияим. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
1. Включение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в активнуюдеятельность. 
2. Доступность инаглядность. 
3. Связь теории спрактикой. 
4. Учёт возрастных особенностей. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных формдеятельности. 
6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого ксложному). 

Факторы организации внеурочной деятельности: 
1. Особенности возраста,класса. 
2. Индивидуальные особенности обучающихся с умственной
 отсталостью(интеллектуальныминарушениями). 
3. Интересы и психофизические возможности обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальныминарушениями). 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
1. воспитательных результатов — 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 какценность); 

2. эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т.д.). 

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 вцелом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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 знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения 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 
отиндивидуальных 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 
конкретногорегиона; 
− элементарные представления об эстетических и художественных
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 ценностях отечественнойкультуры. 
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ееохраны; 
− уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
другихнародов; 
− готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни
 и профессиональнойдеятельности; 
− готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами ивозможностями; 
− понимание красоты в искусстве, в окружающейдействительности; 
− 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 
социальныхкомпонентов; 
− расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей; 
− принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 
людьми, работать вколлективе; 
− 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 социальноговзаимодействия; 
− способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарныерешения; 
− способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутыерезультаты; 
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезнойдеятельности. 

План внеурочной деятельности 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Образовательной организации используется план внеурочной деятельности. Под планом 
внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ, который определяет общий 
объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годамобучения. 

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 3050часов. 

Организация внеурочной деятельности в Образовательной организации предполагает, что в 
реализации плана внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 
школы – классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 
библиотекарь школы, социальные педагоги. 

План внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализуется через: 
− программы внеурочнойдеятельности; 
− организацию и проведение мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий); 
− при совместной деятельности обучающихся и детей (с ограничениями здоровья и без 
таковых), а также с участием различныхорганизаций; 
− в период каникул для продолжения внеурочнойдеятельности; 
− при организации  ЛДП«Радуга». 

Организация внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 
конкретных видов деятельности. Программа внеурочной деятельности проектируется на основе 
видов и форм организации внеурочной деятельности, которые планируются с учетом 
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возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
Виды внеурочной деятельности, используемые Образовательной организацией: 
− игровая 
− досугово-развлекательная 
− спортивно-оздоровительное 
− общественно-полезная(трудовая) 
Формы внеурочной деятельности: 
Игры, экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, проекты, смотры - конкурсы, 
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п). 
Направления внеурочной деятельности: 
Согласно Стардарту, программа внеурочной деятельности предполагает основные направления 
развития личности: 
1. Спортивно-оздоровительное. 
2. Духовно-равственное. 
3. Социальное. 
4. Общекультурное. 
 
Организация внеурочной деятельности по направлениям: Спортивно-оздоровительное 
направление развития личности 
Цель: формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с
 умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 
Задачи: 
− формировать двигательные умения и навыки обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями); 
− развивать двигательные, качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, глазомер, 
ловкость); 
− развивать двигательные способности (функции равновесия, координациидвижений). 
В процессе физического воспитания, обучающиеся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) приобретают определенную систему знаний о физических 
упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на организм; осознают свои 
двигательные действия; получают необходимые знания о выполнении движений, спортивных 
упражнений, игр. 
Занимаясь физическими упражнениями, обучающийся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) закрепляет знания об окружающем, он познает свойства 
предметов, у него обогащается словарный запас, развивается пространственная ориентировка, 
память, внимание, мышление, воображение. 
В процессе воспитания у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) формируются: 
− потребность в ежедневных физическихупражнениях; 
− умение рационально использовать физические упражнения в
 самостоятельной двигательнойдеятельности; 
− самостоятельность, творчество,инициативность; 
− самоорганизация, стремление квзаимопомощи. 
Кроме того, у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
воспитывается стремление к помощи взрослого в проведении и организации разнообразных форм 
спортивных игр. Создаются благоприятные условия для воспитания положительных черт 
характера (организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); закладываются нравственные 
основы личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества за 
порученное дело, умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание волевых качеств 
(смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость, самообладание); 
прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям. 
 
Примерный перечень мероприятий спортивно-оздоровительного направления I - IV классы 
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Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Что такое здоровье?». Беседа 
«Подвижные игры на улице». Прогулка 
«Веселые старты». Спортивная эстафета 
«Мой веселый звонкий мяч». Спортивное развлечение 

Октябрь «Юный – краевед – турист». Туристический слет 
Октябрь «Станем сильными и здоровыми». Беседа 

«Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше 
нас!». 

Спортивно-оздоровительная 
Игра 

«Мы за здоровый образ жизни». День здоровья 
Ноябрь «Угадай, вид спорта». Дидактическая игра 

«Моя семья и физкультура». Беседа 
«Веселые старты». Соревнование 

Декабрь «Три богатыря». Спортивная игра 
«Мое здоровье зависит от меня». Беседа 
«Подвижные игры на свежем воздухе». Прогулка 
«Зимние забавы». День здоровья 

Январь «Кто быстрей?». Спортивные состязания 
«Мужичок с ноготок». Соревнование 

Февраль «Спорт и здоровье». Информационное сообщение 

«Путешествие в страну Спортландия». Спортивный час 
«Сын полка». Игра – эстафета 
«Одень спортсменов перед соревнованием». Дидактическая игра 

Март «Физическая культура и рациональное 
питание». 

Информационное сообщение 

«Самый сильный». Игра – эстафета 
«В здоровом теле – здоровый дух». День здоровья 

Апрель «Мы – выбираем здоровье». Беседа 
«О, спорт – ты мир». Спортивное состязание 
«Мы за здоровый образ жизни». Конкурс рисунков 
«Подвижные игры на улице». Прогулка 

Май «Зарничка». Спортивно-патриотическая 
Игра 

«Не урони мяч». Конкурс 
«Азбука здоровья». Игра – путешествие 
«Играйте вместе с нами». День здоровья 

 

V - VII классы 
 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Если хочешь быть здоров…». Беседа 
«Ловкач». Спортивная эстафета 
«Подвижные игры на улице». Прогулка 
«Кладоискатели». Спортивная игра 

Октябрь «Юный – краевед – турист». Туристический слет 
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«Физкультура и здоровье». Беседа 
«Мы, спортивные ребята». Игра – эстафета 

Октябрь «Мы за здоровый образ жизни». День здоровья 
Ноябрь «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше 

нас!». 
Спортивно-оздоровительная 
игра 

«Как сделать свое тело гибким и 
красивым?». 

Беседа 

«Веселые старты». Соревнование 
Декабрь «Путешествие в страну здоровья». Спортивный час 

«Сила, ловкость и здоровье». Информационное сообщение 

«Угадай, вид спорта». Дидактическая игра 
«Зимние забавы». День здоровья 

Январь «Саночная эстафета». Соревнование 
«Кто быстрее». Командная эстафета 

Февраль «Твое здоровье зависит только от тебя». Беседа 

«А, ну-ка мальчики!». Спортивное развлечение 
«Сын полка». Игра – эстафета 
«Не урони мяч». Конкурс 

Март «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». Викторина 

«Подвижные игры на свежем воздухе». Прогулка 
«В здоровом теле – здоровый дух». День здоровья 

Апрель «Мы – выбираем здоровье». Беседа 
«О, спорт – ты мир». Спортивное состязание 
«Мы за здоровый образ жизни». Конкурс рисунков 
«Самый сильный». Игра - эстафета 

Май «Зарничка». Спортивно-патриотическая 
игра 

«Поиграй - ка». Спартакиада 
«Веселый стадион». Спортивный праздник 
«Играйте вместе с нами». День здоровья 

 
VIII - IX классы 

 
Сроки 

проведения 
Тема Формапроведения 

Сентябрь «Сезонные изменения и как их принимает 
человек». 

Беседа 

«Природа – источник здоровья» Спортивная эстафета 
«У природы нет плохой погоды». Прогулка 
« Пионербол». Спортивная игра 

Октябрь «Юный – краевед – турист». Туристический слет 
Октябрь «Физкультура и здоровье». Беседа 

«Мы, спортивные ребята». Игра - эстафета 
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 «Мы за здоровый образ жизни». День здоровья 

Ноябрь «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше 
нас!». 

Спортивно-оздоровительная 
Игра 

«Как сделать свое тело гибким и 
красивым?». 

Беседа 

«Веселые старты». Соревнование 
Декабрь «Путешествие в страну здоровья» Спортивный час 

«Сила, ловкость и здоровье» Информационное сообщение 

«Угадай, вид спорта» Дидактическая игра 
«Зимние забавы» День здоровья 

Январь «Саночная эстафета» Соревнование 
«Кто быстрее» Командная эстафета 

Февраль «Твое здоровье зависит только от тебя» Беседа 
«А, ну-ка мальчики!» Спортивное развлечение 
«Сын полка» Игра – эстафета 
«Не урони мяч». Конкурс 

Март «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» Викторина 
«Подвижные игры на свежем воздухе» Прогулка 
«В здоровом теле – здоровый дух» День здоровья 

Апрель «Мы – выбираем здоровье» Беседа 
«О, спорт – ты мир» Спортивное состязание 
«Мы за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 
«Самый сильный» Игра – эстафета 

Май «Зарничка» Спортивно-патриотическая 
Игра 

«Поиграй - ка» Спартакиада 
«Веселый стадион» Спортивный праздник 
«Играйте вместе с нами» День здоровья 

 
Духовно-нравственное направление развития личности 

 
Цель: воспитание нравственных качеств и этического сознания у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 
Задачи: 
− сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений всемье. 
− научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 
мнение и внимательно слушать мнениесобеседника. 
− воспитывать в каждом обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 
природе, Родине,семье. 
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны 
знать: 
− правила и нормы поведения в различныхситуациях; 
− правила поведения в школе, в магазине, на улице, втранспорте; 
− об основных моделях коммуникативногоповедения; 
Формы работы: 
1. Дискуссии, беседы, игры нравственногосодержания. 
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2. Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средствобучения. 
3. Экскурсии, встречи, целевыепрогулки. 
4. Тематические вечера нравственнойнаправленности. 
Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
− сформировать нравственные ценностиличности; 
− уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; - уметь 
проявлять терпимость в общении сокружающими; 
 
Примерный перечень мероприятий нравственного направления I - IV классы 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Здравствуй, школа». Беседа 
«Будем дружить». Игра 
Составление схемы «Дорога в школу» (дорогаиз 
дома в школу). 

Занятие 

«Мой класс – моя семья». Беседа 
Октябрь «Ты у себя дома». Беседа-диалог 

«Родные люди, родственные отношения». Познавательное занятие 
«Мои права и обязанности в группе – семье». Внеклассное занятие 
Я — школьник. «Школьные вещи». Конструирование 

Ноябрь Как можно обращаться к людям Дискуссия 
«История моего имени и фамилии». Познавательное занятие 
«Мои семейные реликвии». Беседа 

Декабрь «Моя родословная». Беседа-рассуждение 
«Портрет мамы (отца, сестры, брата)». Рисование 
«Мои предки в труде и в бою». Беседа - диалог 
«Новый год – праздник семейный». Беседа-диалог 

Январь «Семейные праздники и традиции». Рисование 
«Семейная этика». Беседа 

Февраль «Без корня и полынь не растет». Тематический вечер 
«Я горжусь своей семьей». Ролевая игра 

Февраль «Что такое «мир в семье?» Беседа 
Какой бы я хотел видеть свою страну? Семейное 
законодательство. 

Вечер вдвоем (игра- 
ситуация). 

Март «Народ и я – единая семья». Беседа 
«Родина, Россия, Отечество». Тематический вечер 
«Искусство моего края» Презентация 

Апрель «Что значит быть хорошим сыном или 
дочерью?». 

Круглый стол 

«Простые истории человеческой дружбы». Классный час 
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 «Идеалы и анти идеалы». Тренинг 
«Фильм о моем классе». Презентация 

Май «Праздничный сюрприз для ветерана». Акция 
«Письмо солдату». Конкурс сочинений 
«Скоро лето». Конкурс рисунков на 

Асфальте 
«Человек и закон». Практикум 

 

V - VII классы 
 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь Беседа о родном крае (дать знания о дате 
образования, истории Иркутской области). 

Беседа 

Знакомство с символикой с. Хомутово, 
Иркутской области (герб,флаг). 

Беседа 

Беседа «Правительственные учреждения нашего 
города». 

Беседа 

«Губернатор нашей области». Беседа 
Октябрь «Краеведы». КВН 

«Хомутово». Рисование 
«Природа Иркутской области». (Стихи, короткие 
рассказы, исторические факты, фотографии и др.). 

Оформление альбома 

«Цветы и травы Сибири». (Лекарственные 
свойства, применение в народной медицине). 

Беседа 

Ноябрь «Город над МРАС-СУ». Поэтический вечер 
Природа на полотнах живописцев. Экскурсия в 

художественный музей 
«Экология Сибири, охрана животного и 
растительного мира». 

Беседа 

Декабрь Беседа-диалог «Красная Книга Сибири». Беседа – диалог 
«Родное село». Конкурс на лучший 

Рассказ 
«Реки Иркутской области». Беседа - рассказ 
«Патриотизм начинается с меня». Круглый стол 

Январь Тематический вечер «Поэты Сибири о Великой 
Отечественной войне». 

Тематический вечер 

«Спортивные «звезды» нашей области». Познавательное занятие 
Февраль «Они сражались за Родину», Беседа 

«Моя Россия, моя страна!» Диспут 
«Защитники Родины». Конкурс рисунков 
«Герои живут рядом». Чтение стихотворений 

Март «История праздника 8 Марта». Беседа 
«Любимая мамочка». Конкурс рисунков 
«Символика Иркутской области». Круглый стол 

Апрель «Государство – это мы!». Диспут 
«По каким правилам мы живем?». Игра 
«Обращение к собеседнику». Игра 
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 «Что такое настоящая дружба» Дискуссия 
Май «Учимся быть культурными». Круглый стол 

«Спасибо деду за победу». Праздник 
«Скоро лето». Конкурс сочинений 
«Ура, каникулы» Конкурс рисунков на 

асфальте 
 
 

VIII - IX классы 
 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Российская Федерация». Беседа о государстве 
Что может рассказать карта о нашей стране. Рассматривание 

России 
карты 

«Стихи о Родине». Час поэзии 
Рисование русской березы (символ страны). Рисование 

Октябрь «Россия – многонациональное государство». Беседа 
«Что значит любить Родину?». Классный час 
«Обязанности гражданина России». Внеклассное занятие 

«История 
символики»: 

российской государственной Цикл бесед 

Государственные флаги России XIX — XX веков. 
История гимнов на Руси. Создание гимна 
Российской империи. 
Эволюция герба России. 

Цикл бесед 

Ноябрь «Мы граждане России». Классный час 
«Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 
служить?». 

.Беседа 

«Вот она, какая моя Родина большая». Внеклассное занятие 
Декабрь «Я патриот своей Родины?». Дискуссия 

«Белокурая березка – символ Родины моей». Устный журнал 

Дом без одиночества». «Милосердие». .Общешкольные акции: 
Что за праздник Новый год» Игра - развлечение 

Январь «Кто такой Президент России?». Познавательное занятие 
Январь «Что такое «мир в стране?» Беседа 

Февраль - «Мы будущие защитникиОтечества»: 
- Рыцарскийтурнир; 
- Спортивнаяэстафета; 
- Акция «Ветеран живет рядом»; 
- Конкурс плакатов «Высокое звание – 
российскийсолдат»; 
- Конкурс художественных открыток к 23 
февраля; 

Месячник 

«Жизнь замечательных людей». Урок мужества 
Месячник Славы и Памяти: 
- Акция «Поздравь ветерана на дому»; 

Месячник 
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 - Конкурс патриотическойпесни; 
- Праздник «Поклонимся великим темгодам 
- Конкурс газет «Нашапамять». 

 

Фестиваль детского творчества «Я люблю тебя, 
Россия». 

Фестиваль 

Март «Женский день» Праздник 
«Я частица России» Дискуссия 
«Кузбасс – Жемчужина Сибири» Беседа 

Апрель «Человек и закон» Практикум 
«Можно, нельзя, нужно». Практикум 
«Что значит быть хорошим сыном или дочерью?» Беседа 

«Простые истории человеческой дружбы». Диспут 
Май «Рисунок на асфальте». Конкурс рисунков 

«По праву памяти». Дискуссия 
«Защитники Родины». Конкурс плакатов 
«Страницы великой Победы». Праздник 

 

Социальное направление развития личности 
 
Цель: формирование мыслительных навыков, умение работать в команде, расширение кругозора, 
развитие творческих способностей. 
Задачи: 
− повышать уровень познавательной активности и расширять объем у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся знаний и представлений 
об окружающеммире; 
− сохранять и укреплять здоровье обучающихся с умственной отсталостью 
((интеллектуальными нарушениями) и формировать мотивацию у них на здоровый образ жизни; 
− формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в 
процессе трудового, социально бытового обучения. 
− 
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны: 
 
− владеть элементарными навыкамисамообслуживания; 
− содержать в чистоте класс, рабочие место, шкафы, обувныеполки; 
− отвечать за себя, за своипоступки; 
− овладеть элементарными навыкамисамообслуживания; 
− знать и выполнять правила поведения во время урока, перемены, в столовой, 
спортивном зале и т.п.; 
− участвовать в дежурстве по школе, постоловой; 
− уметь ухаживать за комнатными растениями ирастениями; 
− соблюдать простейшие правила поведения застолом; 
− использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных ситуациях 
(приветствия и прощания, благодарность иизвинения); 
− правильно ухаживать за одеждой иобувью; 
− выполнять мелкий ремонт одежды,обуви; 
− уметь пользоваться бытовымиприборами; 
− владеть своим эмоциональнымнастроением; 
− понимать родственные отношения внутри семьи, средизнакомых. 
− знать возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, никотина, 
наркотических и психотропных веществ; 
− справедливо оценивать свои поступки и поступкитоварищей; 
− правильно вести себя в общественныхместах; 
− пользоваться столовыми приборами, эстетично приниматьпищу; 
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− следить за своей походкой,жестикуляцией; 
− соблюдать аккуратность во внешнемвиде; 
− пользоваться простыми стереотипами этикетного обращения; 
− видеть положительное в общении (сотрудничество, взаимопомощь, справедливость в 
разрешенииконфликтов); 
− правильно   вести   себя   в    общественных  местах; употреблять речевые этикетные 
стереотипы в различных ситуациях; 
− соблюдать  правила  мужского  и  женского  этикета;  добиваться непринужденности
 в соблюдении правилповедения. 
− понимать необходимость планирования своей работы; уметь планировать своюработу; 
− оценивать свои профессиональные склонности,профпригодность; 
− строить профессиональные и жизненные планы (обладать навыками планирования и 
целеполагания); 
− знать и понимать содержание основных правовых документов, соблюдать права и 
обязанности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
педагогов Образовательнойорганизации. 
 
 
Примерный перечень мероприятий социального направления I - IV классы 

Сроки 
Проведени

я 

Тема Форма про 
ведения 

Сентябрь «Мои права и обязанности в школе» Беседа 
Сентябрь «Что значит быть воспитанным?» Викторина 

«Что такое жизненная ценность?» Беседа 
«Я и мои ценности». Игра с элементами 

тренинга. 
Октябрь «Мои права и обязанности дома» Конкурс 

«Есть такая профессия, Родину защищать» Просмотр фильма о 
профессии военный. 

« Безопасность в быту» Беседа 
«Устав школы» Информационное 

сообщение 
Ноябрь «Право на жизнь, право на отдых, право на труд» Дидактическая игра 

«Что я умею делать лучше всех?» Беседа 
«Мошенники, как их распознать?» Просмотр фильма 

 
Декабрь 

«Моя безопасность в моих руках» Беседа 
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 «Конституционные права Россиянина- 
школьника» 

Информационное 
Сообщение 

«Один дома» Беседа 
«Что я знаю об электроприборах?» Конкурс 

Январь «Ты и я» Сюжетно–ролевая игра 
«Безопасное поведение во время мороза». Беседа 

Февраль «А ну ка, парни». Конкурс 
«Профессии контролёра, кондуктора» Игра – драматизация 
«Мой безопасный отдых на природе» Дидактическая игра 
«Кем быть?» Конкурс рассказов 

Март «А ну ка, девушки!» Конкурс 
«Машинист автокрана» Беседа 
«Швея, дизайнер одежды» Игра - исследование 

Апрель «Помощник погрузки» Беседа 
«Как обезопасить себя от краж?» Круглый стол 
«Я – лучший дежурный» Конкурс 
«Вместе весело шагать» Игра - развлечение 

Май «Самый аккуратный ученик» Конкурс 
«Я и закон» Беседа 
«Моё безопасное лето» Конкурс творческих 

Работ 
«Безопасное поведение на улицах села, города» Информационное 

сообщение 

 

V - VII классы 
 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Я - ученик» Беседа 
«Основные правила безопасного поведения на 
улицах города» 

Конкурс 

«Устав школы» Информационное 
Сообщение 

«Правила в общении в школе, в семье, на улице » Викторина 

Октябрь «Преступления, совершаемые 
несовершеннолетними » 

Информационное 
сообщение 

«Личная гигиена, как правильно её соблюдать?» Беседа 
«Моя безопасность в быту» Викторина 
«Мои права и обязанности дома» Дидактическая игра 

Ноябрь «Моя система ценностей» Беседа 
«Я мечтаю стать» Конкурс «мини» 

Рассказа 
«Что такое жизненная ценность?» Игра с элементами 

тренинга 
«Я и моя безопасность. Терроризм» Просмотр фильма 

Декабрь « Что я умею делать лучше всех?» Деловая игра 
«Мошенники, как их распознать?» Диспут 
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 «Правила безопасного поведения на водоёмах» Просмотр обучающего 
фильма 

«Что я знаю об электроприборах?» Конкурс 

Январь «Моя безопасность в моих руках» Сюжетно – ролевая игра 
«Безопасное поведение во время мороза». Информационное 

сообщение 
Февраль «Элементарная помощь при обморожении». Дидактическая игра 

«Профессии контролёра, кондуктора». Игра – драматизация 
« Мой безопасный отдых на природе». Конкурс «мини» 

рассказов 
«А ну ка, парни». Конкурс 

Март «А ну ка, девушки!». Конкурс 
« Швея, дизайнер одежды». Беседа 
«Как обезопасить себя от краж?». Игра - исследование 

Апрель «Кем быть?». Беседа 
«Экологические проблемы с. Хомутово». Круглый стол 
«Полицейский, отличная профессия». Беседа 
«Что безопасно? А что опасно?». Игра - развлечение 

Май «Самый активный обучающийся». Конкурс 
«Дружить или ссориться?». Беседа 
«Моё безопасное лето». Конкурс творческих 

работ 
«Как я планирую летний отдых?». Информационное 

сообщение 

 

VIII - IX классы 
 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Беслан, мы тебя помним». Просмотр фильма 
Сентябрь «Стремиться к успеху или надеяться на чудо?». Беседа 

«Устав школы». Беседа 

«Правила в общении в школе, в семье, на улице ». Викторина 

Октябрь «Преступления, совершаемые 
несовершеннолетними ». 

Информационное 
сообщение 

«Верить в успех или надеяться на удачу?». Беседа 
«Моя безопасность в быту». Викторина 
«Радоваться жизни или жаловаться на судьбу?». Беседа 

Ноябрь «Моя система ценностей» Игра с элементами 
тренинга 

«Творить добро или разрушать то, что сделали 
другие?». 

Беседа 

«Что такое жизненная ценность?». Просмотр фильма 
Декабрь «Что я умею делать лучше всех?». Деловая игра 

«Мошенники, как их распознать?». Диспут 



 

 

 «Правила безопасного поведения на водоёмах». Просмотр обучающего 
Фильма 

«Что я знаю об электроприборах?» Конкурс 
Январь «Моя безопасность в моих руках». Сюжетно-ролевая игра 

«Безопасное поведение во время мороза». Информационное 
Сообщение 

Февраль «Помощь при обморожении» Дидактическая игра 
«Профессии контролёра, кондуктора» Игра – драматизация 
«Мой безопасный отдых на природе» Конкурс рассказов 
«А ну ка, парни». Конкурс 

Март «А ну- ка, девушки!» Конкурс 
«Швея, дизайнер одежды». Беседа 
«Как обезопасить себя от краж?». Игра – исследование 

Апрель «Сочувствие, как его выразить?». Беседа 
«Экологические проблемы с. Хомутово» Круглый стол 
«Бережливость, каждой вещи свое место». Беседа 
«Что безопасно? А что опасно?». Игра – развлечение 

Май «Что такое этическая грамматика?». Беседа 
«Дружить или ссориться?». Беседа 
«Нас счастье не сулит обида чья-то». Беседа 
«Как я планирую летний отдых?». Дискуссия 

 

Общекультурное направление развития личности 
 
Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в 
различных жизненных ситуациях. 
Задачи: 
− познакомить обучающихся с умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями) с правилами, нормами поведения в 
общественныхместах; 
− развивать коммуникативные способности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
− содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого 
человека. 
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого 
этикета, приучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 
соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 
ситуаций. 
Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео 
и мультимедийных материалов, иллюстраций). 
Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 
инсценирование, практические занятия, конкурсы. 
Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, что 
только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить других, 
понять и выразить себя через общение – являются путем к успеху в жизни, к возможности 
завоевать сердца людей. Главное назначение данного направления – формирование 
навыков общения и культуры поведения детей, развитие и совершенствование их 
нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 
Примерный перечень мероприятий общекультурного направления I - IV классы 
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V - VII классы 
Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Занятие 
 Волшебница речь. Беседа 

«Язык мой - друг мой». Занятие 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь «Жили-были девчонки и мальчишки». Игра 
«Учимся представляться». Игровая программа 
«Правила поведения за столом». Дискуссия 
«Хорошие манеры». Беседа 

Октябрь «Правила гостеприимства». Беседа 
«Прощание с гостем». Конкурс 
«Мы в гостях». .Ролевая игра 
Правила поведения при торжественных событиях. 
Поздравление и пожелания. 

Беседа 

Ноябрь Правила поведения при торжественных событиях. Беседа 
Правила расставания. 
Прощание с близкими перед отъездом. 

Диспут 

Правила расставания. Беседа 
Декабрь Пора ложиться спать. Прощание перед сном. Дискуссия 

Традиционные приветствия в момент 
пробуждения. Утреннее приветствие. 

Ролевая игра 

О том, как быть уступчивым. Беседа 
Вежливая просьба. Беседа 

Январь Вежливая просьба. «Вежливый слон». Ролевая игра 
Общественный транспорт. Правила поведения. Сюжетно – ролевая игра 

Февраль «Мы идем в театр». Сюжетно – ролевая игра 
В театре (кино, цирке, на концерте, на стадионе) Ролевая игра 
«Вы заболели. Правила поведения в 
поликлинике». 

Ролевая игра 

Экскурсия в детскую библиотеку. Правила 
поведения. 

Экскурсия 

Март Посещение мест общепита. Поведение в кафе. Сюжетно – ролевая игра 
Правила поведения в парикмахерской. Ролевая игра 
Сострадание. Утешение. Милосердие. Забота. Ролевая игра 

Апрель В доме больной. Правила поведения упостели 
больного. 

Беседа 

Разговор с младшим, как разговор сильного со 
слабым. 

Беседа 

Обращение к взрослому знакомому. Ролевая игра 
Разговор с незнакомым на улице. Игра 

Май «Правила общения по телефону». Ролевая игра 
Вежливый разговор по телефону. Беседа 
Правила поведения с животными. Разговор о 
животных и с животными. 

Беседа 

Правила поведения с животными. Игровая игра 
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Учимся строить предложения. Занятие 
 
Октябрь 
. 

«В гостях у дедушки Этикета». Час – общения 
Чудесные превращения слов. Занятие 
Слова приветствия. Занятие 
Слова прощания. Игровая программа 

 
Ноябрь 

Слова выражения просьбы, благодарности. Игра 
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть». 

Ролевая игра 

 
Декабрь 

Красота внешняя и внутренняя. Беседа 
Улыбнись улыбкою своею. «Скажи улыбкой». Занятие практикум 
Как учиться вежливости. Занятие практикум 
Слово-это тоже поступок. Занятие практикум 

Январь Слова извинения. «Сосчитай вежливые слова». Тренинг 
Правила хорошего тона, дурной тон. Занятие практикум 

 
 
Февраль 

Помощники устного слова. Занятие практикум 
Знакомство через посредника и без посредника. Занятие практикум 
Этикетные выражения и знаки внимания 
(рукопожатие, вставание, поклон, улыбка). 

Беседа 

Уметь слушать собеседника. Занятие практикум 
 
Март 

Слушали, услышали, прослушали. Занятие практикум 
Как вести себя в гостях. Ролевая игра 
Правила гостеприимства. Игровая программа 

 
Апрель 
. 

У тебя в гостях. «Быть хорошим хозяином совсем 
не просто». 

Занятие практикум 
Игровая программа 

Понятия «адресат-адресант». Занятие 
Напиши мне письмо. Занятие практикум 

 
 
Май 
. 

То же слово, да не так бы молвить. Занятие практикум 
Настроение, чувства, тон говорящего. Занятие практикум 
Говорящий взгляд. Занятие практикум 
Общение с младшими. Занятие практикум 
Общение с одноклассниками и ровесниками. Дискуссия 
«Я в различных жизненных ролях». Творческое занятие 

 

VIII - IX классы 
 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

 
Сентябрь 

«С кем поведешься…». Тест-игра 
Слова-паразиты. Занятие – практикум 
Диалог. Ролевая игра 
Понятие диалога и его слагаемых. Тест-игра 

 
Октябрь 

Виды диалога: беседа, спор. Беседа, спор 
«Как правильно вести себя за столом». Занятие – практикум 
«Мы можем понимать друг друга». Ролевая игра 
Письменное приглашение. Творческое – занятие 

Ноябрь 
. 
Приглашение по телефону. Занятие – практикум 

 Приглашение и ответ на него. Конкурс приглашений 
Вежливо, невежливо, грубо. Беседа, спор 

 Этикетные жанры и слова вежливости. Практическое - занятие 
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Декабрь. 

Будьте взаимно вежливы. Ролевая игра 
Паспорт человека. Дискуссия 
Учитывай с кем, почему и для чего ты 
общаешься. 

Практическое - занятие 

 
Январь 

Правила и законы общения. Ролевая игра 
Правила и законы общения. «С тобой приятно 
общаться» 

Тест-игра 

 
 
Февраль. 

Мы живем среди людей. Беседа 
Этикет народов мира. Игра-путешествие«Вокруг 
света». 

Ролевая игра 
Игра-путешествие 

Спор. Ролевая игра 
Виды споров. Дискуссия 

 
Март 

Культура спора. Беседа, спор 
Разговор с взрослым. Дискуссия 
Тон разговора. Тест-игра 

 
Апрель 

«Искусство делать комплименты». Занятие - практикум 
Об одном и том же по-разному. Ролевая игра 
Выражение собственной точки зрения. Тест-игра 
Самое беспокойное слово на свете. Занятие - практикум 

 
 
Май 

Обманчивое «Потому». Ролевая игра 
Учимся прощать. Ролевая игра 
Взаимоотношение в семье Тест-игра 
«Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со 
стороны. 

Дискуссия 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности: 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности по следующим критериям: 
− рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями); 
− рост мотивации к активной познавательнойдеятельности; 
− уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных компетентностей, организационных способностей, 
рефлексивныхнавыков; 
− качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, гуманистического основ отношения к окружающемумиру; 
− удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 
жизнедеятельностью Образовательнойорганизации. 
Объекты мониторинга: 
1. Эффективность организации внеурочной деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочнойдеятельности; 
3. Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
итогам года с целью выявления удовлетворённости качеством предоставляемых 
образовательныхуслуг, 
организацией внеурочной деятельности; 
4. Вовлеченность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) во внеурочную деятельность на базе Образовательнойорганизации; 
5. Результативность участия педагогов и обучающихся в целевых программах и 
проектах различногоуровня. 
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Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического и 
физического потенциала личности, а так же удовлетворенности обучающихся школьной 
жизнью. 
 
Критерии показатели и способы изучения эффективности внеурочной деятельности: 
Критерии Показатели эффективности Способы изучения 

формированность 
познавательного потенциала
 личности 
обучающегося  с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Освоение 
обучающимисяобразовательной 
программы. 
 
Развитие мышления. 
 
Познавательная активность 
обучающихся. 

Статистический анализ 
текущей и итоговой 
успеваемости. 
 
Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребенка. 
 
Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
обучающихся. 
 
Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 
нравственного потенциала
 личности 
обучающегося  с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Нравственная направленность 
личности. 
 
Сформированность отношения 
ребенка к Родине и 
обществу, семье и школе, себе 
и природе, к труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте» 
 
Методика С.М. Петровой 
«Русские пословицы» 
 
Методики «Акт
 добровольцев»
, 
«Недописанный тезис»,
 «Ситуация 
свободноговыбора» 

  Метод ранжирования. 

  Методики «Репка» («Что во 
мне выросло?»), «Магазин», 
«Золотая рыбка», «Цветик-
семицветик». 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала
 личностиоб
учающегося  с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Коммуникабельность. 
 
Сформированность 
коммуникативной 
культуры.обучающихся. 
 
Знание этикета поведения. 

Методика
 в
ыявления 
коммуникативных
 ск
лонностей обучающихся. 
 
Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
обучающихся. 

  Педагогическое наблюдение. 
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Сформированность 
эстетического потенциала
 личностиоб
учающегося  с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Развитость чувства 
прекрасного. 
 
Сформированность других 
эстетических чувств. 

Методика Торренса 
 
Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
обучающихся. 
 
Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 
физического потенциала 
выпускника с 
умственнойотсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Состояние здоровья 
выпускникашколы. 
 
Развитость 
физическихкачествличности. 

Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
обучающегося. 
 
Выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических качеств. 

Удовлетворенность 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 
жизнедеятельностью в 
школе. 

Комфортность ребенка в 
школе. 
 
Эмоционально- 
психологическое положение 
ученика в школе (вклассе). 

Методика А.А. Андреева. 
«Изучение 
удовлетворенности учащегося 
школьной жизнью» 
 
Методики «Наши
 отношения», 
«Психологическая
 атмос
фера в 
коллективе». 

  Анкета «Ты и твоя школа». 

  «Социометрия». 
Сформированность 
общешкольного коллектива. 

Состояние эмоционально- 
психологических отношений 
вколлективе. 

Методика «Наши 
отношения». 
 
Методика М.И. Рожкова. 

 Развитость самоуправления. Социометрический 
эксперимент. 

 Сформированность совместной 
деятельности. 

 

 

Формы оценки эффективности реализации программы внеурочной деятельности 
− портфолио внеучебных достижений. 
− выставка творческих работ. 
− участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, проектной 
деятельности и т.д. 
 
Критерии результативности реализации программы внеурочной деятельности 
 
− рост активности обучающихся, рост мотивации к активной
 познавательной деятельности. 
− уровень достижения обучающимися образовательныхрезультатов. 
− качественное изменение в личностном развитииобучающихся. 
− удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 
организацией внеурочной образовательнойдеятельностью. 
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Освещение реализации программы внеурочной деятельности 
1. На педагогических советахшколы. 
2. На школьных методических объединениях учителей. 
3. Семинары(районные). 
4. Общешкольные родительскиесобрания. 
5. Родительские собрания вклассах. 
6. На официальном веб-сайте Образовательнойорганизации. 
7. В интернет пространстве: на педагогических сайтах, страницах, 
форумах,блогах. 
 
Мониторинг деятельности педагогов, реализующих внеурочную деятельность 
 
Показатели Сроки 

контроля 
Методы 

контроля 
Ответственные за проведение 

Контроля 
1.Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

1.1. Результаты итогов 
учебного года 

Май Анализ Заместитель директора по ВР 

1.2.Сотрудничество с другими 
образовательными 
организациями, культуры 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, классные 
руководители 

1.3. Участие учащихся в 
выставках, конкурсах, 
проектах, соревнованиях и т.п. 
в том числе вне школы 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, классные 
руководители. 

1.4. Количество учащихся, 
участвующих в выставках, 
конкурсах, проектах и т.п. вне 
школы 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования 

1.5. Количество учащихся, 
задействованных в 
общешкольных мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Анализ Классные руководители, 

1.6. Проведение различных 
мероприятий 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители. 

1.7. Проведение экскурсий, 
походов 

В течение 
учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 
образования, классные 
руководители 

1.8. Кол-во учащихся, 
принимающих участие в 
экскурсиях, походах. 

В течение 
учебного года 

Анализ Классные руководители 

1.9. Посещаемость кружков и 
секций 

В течение 
учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 
образования 

2.Анализ состояния работы с родителями (законными представителями) 
2.1. Проведение родительских 
встреч 

В течение 
учебного года 

Анализ Классные руководители 

2.2. Участие родителей в 
мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Анализ Классные руководители 

3. Удовлетворенность участников образовательными отношениями 
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3.1. Удовлетворенность 
учащихся жизнью в 
творческом объединении 

IV четверть Анкетиров 
ание 
обучающи 
хся и 
родителей 

Педагог-организатор 

3.2. Удовлетворенность 
родителей деятельностью ОУ 
по организации ВД 

IV четверть Анкетиров 
ание 
обучающи 
хся и 
родителей 

Мониторинга качества 
предоставляемых 
образовательных услуг 

4. Проектирование и прогнозирование образовательной деятельности 
4.1.Наличие рабочих программ 
в соответствии 
предъявляемыми 
требованиями 

Сентябрь Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, классные 
руководители, педагоги, 
реализующие внеурочную 
деятельность 

4.2.Планирование 
воспитательной работы с 
классом на год 

Сентябрь Составлен 
ие плана 

Классные руководители 

4.3.Ведение журнала и другой 
документации 

Сентябрь – 
май 

Проверка 
журналов 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, педагоги, 
реализующие внеурочную 
деятельность, классные 
руководители 

5. Использование новых воспитательных технологий 
5.1.Применение
 современных 
технологий,
 обеспечивающи
х 
индивидуализацию обучения 

В
 течени
е 
учебногогода 

Анализ Педагоги
 дополнительног
о образования, 
 классные 
руководители. 

6. Профессиональный рост учителя, педагога дополнительного образования 
6.1.Прохождение курсов 
повышения квалификации 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования; педагоги, 
реализующие внеурочную 
деятельность, классные 
руководители. 

6.2.Участие в работе 
вебинаров, семинаров ит.д. 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования; педагоги, 
реализующие внеурочную 
деятельность, классные 
руководители. 

6.3. Работа над методической 
темой 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, классные 
руководители. 

7. Обобщение и распространение опыта 
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7.1.Презентация опыта на 
различных уровнях 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 

   образования; педагоги, 
реализующие внеурочную 
деятельность, классные 
руководители. 

7.2.Наличие научно- 
педагогических и  
методических публикаций 

В течение 
учебного года 

Анализ Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования; педагоги, 
реализующие внеурочную 
деятельность, классные 
руководители. 

 
2.3.Организационныйраздел 

 
2.3.1. Учебныйплан 

 
Учебный план для обучающихся МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» с легкойстепенью 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) разработан в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностямиздоровья»; 
− приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации № 1599 от 
19.12.2014. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)»; 
− постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностямиздоровья»; 
− Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся 
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (Вариант1). 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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 лет, годовой и недельный учебный план для 1 – 9 классов 
представлен 1 варианте ― I-IV и V – IX. 
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 
этойкатегории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического 
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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 в течение учебного года 
полном объёме, 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 (интеллектуальныминарушениями): 
− формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальноеокружение; 
− формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными      занятиями      (логопедическими      и      психокоррекционными),  
курсами "Ритмика" "Программа коррекционно- развивающих занятий" "Программа 
психологического сопровождения" 
Внеурочные занятия представлены в программе внеурочной деятельности. Всего на 
коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. На коррекционные 
(индивидуальные и групповые) занятия по логопедии, ритмике, психокоррекционные 
занятия по расписанию выделены часы во внеурочное время. Занятия проводятся с учетом 
речевых, двигательных и других нарушений. Продолжительность групповых 
коррекционных занятий 25 минут, индивидуальных – 20 минут. 
 

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 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

99 
99 
66 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

405 
507 
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 4.1. Музыка 
4.2. 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 
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Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 
 
Примерный недельный 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 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.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 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5.Физическая 
культура 

5.1.Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого 21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебнойнеделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 
 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 

Предметные 
области 

Классы 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русскийязык 
1.2. Чтение 
(Литературноечтение) 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

680 
680 

2. Математика 2.1. Математика 
2.2. Информатика 

136 
- 

136 
- 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

578 
102 

3.Естествознание 3.1. Природоведение 68 68 - - - 136 
 3.2. Биология 

3.3. География 
- 
- 

 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

204 
272 

4. Человек 4.1. Мир истории 
4.2.Основы социальной 
жизни 
4.3. История отечества 

- 
 

34 
- 

68 
 

34 
- 

- 
 

68 
68 

- 
 

68 
68 

- 
 

68 
68 

68 
 

272 
204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство 
5.2. Музыка 

68 
 

34 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

68 
 

34 
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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 
образовательныхотношений 

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 

 
Примерный недельный учебный план образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 
Предметные 
области 

Классы 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русскийязык 
1.2. Чтение (Литературное 
чтение) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

20 
20 

2. Математика 2.1. Математика 
2.2. 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 

4.1. Миристории 
4.2. Основы социальной 
жизни 
4.3. Историяотечества 

- 1 
 
- 

2 
1 
 
- 

- 2 
 
2 

- 2 
 
2 

- 2 
 
2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство 
5.2. 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 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебнойнеделе) 

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 
 
 
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
 

Кадровые условия 
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Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а т              
системешкольногообразования.Организация, реализующая АООП для обучающихся 
сумственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями),  должна
 бытьукомплектована педагогическими, руководящими и иными
 работниками, имеющими профессиональную подготовку  соответствующего 
 уровня и направленности. Уровень квалификации работников 
Образовательной организации, реализующей АООП, для каждойзанимаемойдолжности 
должен соответствовать квалификационным характеристикам 
посоответствующейдолжности, а для педагогических работников государственной или 
муниципальнойобразовательнойорганизации ― также квалификационной категории. 
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 
ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях, 
отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: педагоги-
психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 
учитель технологии (труда), учитель музыки, социальный педагог. 
Должность Должностные 

Обязанности 
Количество 
работников 

в ОО 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОО /требования к 
уровню 
квалификации/фактический 
уровень/ 

Руководитель  
образовательной 
организации. 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательной 
организации. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Заместитель  
руководителя по 
УВР. 

 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 

2/2 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
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методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 
 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 
 

9/9 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Учитель-логопед Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся. 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии  

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Социальный 
педагог 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
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воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
 

Педагог-
организатор 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Осуществляет  
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учетом специфики 
курсов основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
и допризывной 
подготовки 

1/1 Высшее  профессиональное 
образование и профессиональную 
подготовку по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или гражданской 
обороне (далее - ГО) без 
предъявления требований к стажу 
работы либо среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

Библиотекарь Осуществляет  
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы  
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образовательных 
программ. 

Педагог- 
организатор на 
подвозе 

Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Обеспечивает 
безопасность 
обучающихся во 
время подвоза, 
развоза и в период 
проведения 
мероприятий. 

2/2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

 
С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков их психического развития в штатном 
расписании МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» есть ставки педагога-психолога, 
социального педагога, логопеда , дефектолога, учителей КРО, от ОГАУ "ИГКБ №8" 
»закреплен фельдшер, который проводит плановый осмотр обучающихся. 
Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы 
повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, 
выступают 
странсляциейопытанашкольныхирайонныхмероприятиях.Врамкахработыкоррекционно-
развивающей службы проходят теоретические семинары, на которых обсуждаются 
вопросы особенностей психического и физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 
 

 
Финансовые условия реализации адаптированной  

 общеобразовательной программы 
 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 
Стандартом. 
Финансовые условия реализации АООП должны: 
− обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 
общедоступного образования, включая внеурочнуюдеятельность; 
− обеспечивать организации возможность исполнения требованийСтандарта; 
− обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 
потребностейобучающихся; 
− отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
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достижения планируемых результатов, а также механизм ихформирования. 
Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 
− специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 
техническими); 
− расходами на оплату труда работников, реализующихАООП; 
− расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, 
электронныересурсы,оплатууслугсвязи,втомчислерасходами,связаннымисподключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
− расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
− иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 
АООП. 
 

Наименование 
ДопЭК 

Мероприятия, 
работы, услуги, 
товары 

Ед.из
м. 

Количест
во Цена  Средняя 

цена* 
Сумма на 
2020год 

Услуги связи 
стационарных 
телефонных 
линий 

Абонентская 
плата за услуги 
связи 
стационарных 
телефонных 
линий 

    0,00                   
-      8 800,00    

Услуги 
мобильной 
связи  

Абонентская 
плата за услуги 
мобильной связи  

    0,00                   
-      68 200,00 

Холодное 
водоснабжени
е 

Коммунальные 
услуги м3 178 72,97               

72,97    12 988,66 

Электроэнерг
ия 

Коммунальные 
услуги     0,00                   

-      217300,00 

Ассенизация Коммунальные 
услуги м3 576 700,00             

516,67    297 601,92 

Вывоз ТБО Услуги по вывозу 
ТБО, ТКО м3 50 450,00             

450,00    22 500,00 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
(за 
исключением 
зданий, 
сооружений) 

Ремонт автобуса     0,00                   
-      0,00 

Техническое 
обслуживание 
автобуса 

раз 1 75 000,00   72 666,67    72 666,67 

Ремонт 
оргтехники     0,00                   

-      0,00 

Итого         72 666,67 
Обеспечение 
мер 
противопожар
ной 
безопасности 

Переосвидетельст
вование 
огнетушителей 

шт 32 120,00 116,67    3 733,44 

Заправка 
огнетушителей шт 16 295,00 345,00    5 520,00 
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Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
системы 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
оборудования 
автоматической 
передачи сигналов 
"Пожарная 
тревога" в единую 
диспетчерскую 
службу ЦППС 
ФГКУ 

год 1 46 692,00 46 692,00    46 692,00 

Замеры 
сопротивления 
изоляции 

    0,00                   
-      0,00 

Огнезащитная 
обработка 
чердачных 
помещений 

    0,00                   
-      0,00 

Контроль качества 
огнезащитной 
обработки 
чердачных 
помещений 

раз 1 12 000,00 13 400,00    13 400,00 

Итого         69 345,44 

Регламентные 
работы 
(поверка 
весов, 
технический 
осмотр 
автобусов) 

Освидительствова
ние лифтов 
(периодичность-
один раз в год) 

    0,00                   
-      0,00 

Тех.осмотр 
школьных 
автобусов 

раз 2 1 657,00 1 657,00    3 314,00 

Поверка приборов 
учета 
энергоносителей 

    0,00                   
-      0,00 

Акарицидная 
(противоклещевая
) обработка 
территории 

га 0,26 5 280,00 5 176,67    1 345,93 

Дератизация, 
дезинсекция, 
дезинфекция 

4 раза 
в год 1 15 717,80 10 533,84    10 533,84 

 Калибровка 
тахографов раз 2 1 000,00          1 

000,00    2 000,00 

Итого         17 193,77 
Другие 
работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества 

      
Производственны
й контроль   1 18 545,41 18 545,41    18 545,41 

Итого         18 545,41 

Страхование 
жизни, 
имущества 

ОСАГО   1 7 679,96 7 167,96    7 167,96 
Стразование 
лифта     0,00                   

-      0,00 
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Итого         7 167,96 

Участие в 
семинарах, 
конференциях 
и др. 
мероприятиях, 
оплата 
стоимости 
обучения 

Санминимум чел 32 420,00             
420,00    13 440,00 

Ежегодное 
повышение 
квалификации 
водителей 
школьных 
автобусов 

чел 2 1 000,00 1 000,00    2 000,00 

Обучение ГО и 
ЧС 1 раз в 4 года чел 2 4 500,00 4 333,33    8 666,66 

Обучение по 
охране труда 1 раз 
в 3 года 

чел 2 2 500,00 3 166,67    6 333,34 

Обучение 
педагогических 
работников 
навыкам первой 
помощи 1 раз в 3 
года 

чел 25 700,00             
616,67    15 416,75 

Итого         45 856,75 
Установка и 
монтаж 
локальных 
вычислительн
ых сетей, 
систем охраны 
и 
сигнализации, 
видеонаблюде
ния, контроля 
доступа 

Установка и 
монтаж локальных 
вычислительных 
сетей 

    0,00                   
-      0,00 

Установка и 
монтаж 
видеонаблюдения 

мес 12 2 100,00 2 016,00    24 192,00 

Итого         24 192,00 

Услуги 
вневедомствен
ной охраны 

Обслуживание 
КТС год 1 1 720,00 1 740,00    1 740,00 

 Проведение 
экспертизы и 
инженерного 
обследования 
технического 
состояния 
здания 

Ревизия и 
техническое 
обслуживание 
системы 
вентиляции 
воздуха учебного 
заведения 

ш 1 21 800,00 21 800,00    21 800,00 

Медицинский 
осмотр 

 Медицинский 
осмотр 
работников 

чел 47 2 500,00 3 250,00    152 750,00 

 Предрейсовый и 
послерейсовый 
осмотр водителей 

раз 748 72,00               
72,00    53 856,00 

Итого         230 146,00 

Другие прочие 
работы, 
услуги 

Биллинговое 
обслуживание   2 3 600,00 2 466,67    4 933,34 

Изготовление карт 
предприяти для 
тахографов 

    0,00                   
-      0,00 

Специальная 
оценка условий 

4 
раб.ме 4 1 000,00 1 600,00    6 400,00 
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труда ста 
Итого         11 333,34 

Библиотечный 
фонд     1 206 

800,00 206 800,00    206 800,00 

Электронно-
вычислительн
ая и 
оргтехника 

персональный 
компьютер   1 25 000,00 25 000,00              25 

000,00    

Продукты 
питания     1 416 

926,10 416 926,10    416 926,10 

ГСМ 

АИ-92 л 13 087 42,94 43,58    570 331,46 
Масло моторное 
ПАЗ л 278,00 270,00 280,00    77 840,00 

Масло моторное 
Пежо л 165,9 201,25 209,58              34 

769,32    
Диз.топливо л 5 643 49,07 49,72    280 569,96 
Итого         963 510,74 

Запасные 
части 
автотранспорт
а 

Шины, 
автозапчасти   

1 
317 
522,00 320 827,33    320 827,33 

Приобретение 
прочих 
материальных 
запасов в 
рамках 
пожарной 
безопасности 

Противопожарные 
двери, люк шт 

1 35 000,00 37 500,00    37 500,00 

Прочие 
материальные 
запасы 

Стройматериалы 
для 
косметического 
ремонта 

шт 

1 
104 
234,00 

  104 
234,00    104 234,00 

Шкаф 
холодильный со 
стеккл.дверью для 
столовой 

шт 

1 33 500,00 34 983,57    34 983,57 
Машина 
протирочная шт 1 38 837,00 

        38 
837,00    38 837,00 

ТЭН для 
водообогревателя шт 2 4 725,00 4 725,00    9 450,00 
Шкаф для одежды 
с евроштангой шт 4 5 050,00 5 050,00    20 200,00 
Хоз.нужды шт 1 13 789,60 13 789,60    13 789,60 

  Итого         221 494,17 
 
Перспективное планирование финансирования условий реализации ООП: 

Наименовани
е ДопЭК 

Мероприятия, 
работы, услуги, 
товары 

Ед.изм
. 

Количес
тво 

Цена по 
коммерческ
ому 
предложен
ию 

Средняя 
цена* 

Сумма на 
2021год 

Услуги связи 
стационарных 
телефонных 
линий 

Абонентская плата 
за услуги связи 
стационарных 
телефонных линий 

    0,00                   
-      8 800,00    
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Холодное 
водоснабжени
е 

Коммунальные 
услуги м3 178 72,97               

72,97    17 144,50 

Электроэнерг
ия 

Коммунальные 
услуги     0,00                   

-      2173080,00 

Ассенизация Коммунальные 
услуги м3 576 700,00             

516,67    297 601,92 

ТКО Коммунальные 
услуги м3 94,76 480,04             

480,04    45 488,59 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
(за 
исключением 
зданий, 
сооружений) 

Ремонт автобуса     0,00                   
-      0,00 

Техническое 
обслуживание 
автобуса 

раз 1 85 000,00 85 000,00    85 000,00 

Обслуживание 
системы охранного 
видеонаблюдения 

год 1 23 184,00 25 914,00    25 914,00 

Итого         110 914,00 

Обеспечение 
мер 
противопожа
рной 
безопасности 

Переосвидетельств
ование 
огнетушителей 

шт 32 100,00             
100,00    3 200,00 

Заправка 
огнетушителей шт 16 300,00             

300,00    4 800,00 

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
системы 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
оборудования 
автоматической 
передачи сигналов 
"Пожарная тревога" 
в единую 
диспетчерскую 
службу ЦППС 
ФГКУ 

год 1 47 729,60 46 346,13    46 346,13 

Замеры 
сопротивления 
изоляции 

  1 12 000,00 11 166,67    11 166,67 

Огнезащитная 
обработка 
чердачных 
помещений 

    0,00                   
-      0,00 

Контроль качества 
огнезащитной 
обработки 
чердачных 
помещений 

раз 1 12 000,00 13 320,00    13 320,00 

Эксплуатационные 
испытания 
наружных 
пожарной лестниц  

пог.м 10 800,00             
800,00    8 000,00 

Эксплуатационные 
испытания пог.м 104 120,00             

120,00    12 480,00 
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ограждения кровли 
здания 
Итого         99 312,80 

Регламентные 
работы 
(поверка 
весов, 
технический 
осмотр 
автобусов) 

Тех.осмотр 
школьных 
автобусов Пежо 

раз 2 752,00             
752,00    1 504,00 

Тех.осмотр 
школьных 
автобусов ПАЗ 

раз 1 905,00             
905,00    905,00 

Акарицидная 
(противоклещевая) 
обработка 
территории 

га 0,26 5 300,00          5 
366,67    1 395,33 

Дератизация, 
дезинсекция, 
дезинфекция 

4 раза 
в год 1 10 908,09  11 078,20              11 

078,20    

 Калибровка 
тахографов раз 2 1 000,00 1 000,00    2 000,00 

Итого         16 882,53 
Другие 
работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества 

Производственный 
контроль   1 18 545,41 18 545,41    18 545,41 

Итого         18 545,41 

Страхование 
жизни, 
имущества 

ОСАГО   1 7 679,96 7 167,96    7 167,96 

Стразование лифта     0,00                   
-      0,00 

Итого         7 167,96 

Участие в 
семинарах, 
конференциях 
и др. 
мероприятиях
, оплата 
стоимости 
обучения 

Санминимум чел 20 420,00             
420,00    8 400,00 

Ежегодное 
повышение 
квалификации 
водителей 
школьных 
автобусов 

чел 2 1 000,00 1 000,00    2 000,00 

Обучение 
педагогических 
работников 
навыкам первой 
помощи 1 раз в 3 
года 

чел 28 700,00             
616,67    17 266,76 

Итого         27 666,76 
Услуги 
вневедомстве
нной охраны 

Обслуживание КТС год 1 780,00             
858,00    858,00 

 Проведение 
экспертизы и 
инженерного 
обследования 
технического 
состояния 
здания 

Ревизия и 
техническое 
обслуживание 
системы 
вентиляции воздуха 
учебного заведения 

ш 1 11 100,00 11 100,00    11 100,00 

Медицинский  Медицинский чел 50 2 500,00 3 250,00    162 500,00 
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осмотр осмотр работников 
 Предрейсовый и 
послерейсовый 
осмотр водителей 

раз 748 72,00 72,00    53 856,00 

Оказание услуги по 
проведению 
функционального 
исследования - 
электроэнцефалогр
амма головного 
мозга 

    0,00                   
-      0,00 

Медицинское 
психиатрическое 
освидетельствовани
е водителей (1 раз в 
5 лет) 

    0,00                   
-      0,00 

Итого         216 356,00 

 Услуги по 
обеспечению 
мер 
противопожа
рной 
безопасности 

Оказание услуг по 
установке 
оборудования для 
оперативной 
передачи сигналов 
пожарной 
сигнализации о 
возникновении 
пожара на пульт 
оперативной 
службы     0,00 

                  
-      0,00 

Другие 
прочие 
работы, 
услуги 

Биллинговое 
обслуживание   2 3 600,00 2 466,67    4 933,34 

Изготовление карт 
предприяти для 
тахографов 

    0,00                   
-      0,00 

Специальная 
оценка условий 
труда 

раб.ме
ста 5 1 000,00 1 600,00    8 000,00 

Активация 
тахографа     0,00                   

-      0,00 

Обслуживание 
КНС и 
канализационных 
сетей 

    0,00                   
-      0,00 

Итого         12 933,34 
Библиотечны
й фонд     1 266 800,00 266 800,00    266 800,00 

Мебель комплект (парта, 2 
стула)   7 7 100,00 7 100,00    49 700,00 

Продукты 
питания     1 416 926,10 416 926,10    416 926,10 

Котельно-
печное 
топливо 

      0,00                   
-      0,00 

ГСМ 
АИ-92 л 13 087 46,90               

46,02    602 263,74 

Масло моторное 
ПАЗ л 278,00 270,00             

280,00    77 840,00 
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Масло моторное 
Пежо л 165,9 201,25             

209,58    
          34 
769,32    

Диз.топливо л 5 643 55,00               
53,36    301 110,48 

Итого         
1 015 
983,54 

Запасные 
части 
автотранспор
та 

Шины, 
автозапчасти   

1 317 522,00 320 827,33    320 827,33 

Приобретение 
прочих 
материальных 
запасов в 
рамках 
пожарной 
безопасности 

Двернные 
доводчики на 
вутренние 
межконмнатные 
двери 

шт 

8 1 987,20 1 831,30    14 650,40 
Двернные 
доводчики на 
наружные двери 

шт 
8 4 368,00 4 064,67    32 517,36 

  Итого         47 167,76 

Прочие 
материальные 
запасы 

Стройматериалы 
для косметического 
ремонта 

шт 
1 104 234,00 104 234,00    104 234,00 

Шкаф холодильный  шт 2 40 000,00 43 666,67    87 333,34 
Весы настольные, 
порционные шт 1 38 837,00 

        38 
837,00    38 837,00 

ТЭН для 
водообогревателя шт 2 5 600,00 5 600,00    11 200,00 
Шкаф для одежды с 
евроштангой шт 4 5 050,00 5 050,00    20 200,00 
Хоз.нужды шт 1 65 000,00 65 000,00    65 000,00 

  Итого         326 804,34 
 

Материально-технические условия реализации  
адаптированной  общеобразовательной программы 

 
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 
организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально- 
технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения 
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 
Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных организаций, предъявляемым к: 
− участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности организации и ихоборудование); 
− зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий в учебных кабинетах организации, для активнойдеятельности); 
− помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-
развивающего процессов: классам, педагога-психолога и др. специалистов, структура 
которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и 
внеурочнойдеятельности; 
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− трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудовогообучения); 
− туалетам, коридорам и другимпомещениям; 
− помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, медиатеки, число читательских мест); 
− помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячихзавтраков; 
− помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями; 
− актовомузалу; 
− спортивным залам, игровому и спортивномуоборудованию; 
− помещениям для медицинскогоперсонала; 
− мебели, офисному оснащению и хозяйственномуинвентарю. 
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 
дляпроведения занятий с  педагогом-психологом,  и другими специалистами, отвечающие 
задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося. 
Учреждение располагает следующей материально-технической базой: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
2) соблюдение: 
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  
• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены);  
• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 
обслуживания обучающихся); строительных норм и правил;  
• требований пожарной и электробезопасности;  
• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 
учреждений;  
• требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации 
безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений;  
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях;  
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
 обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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№ 
п/п 

Требования ФКГОС, нормативных и 
локальных актов 

Компоненты 
оснащения 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников 

11 учебных 
кабинетов +2 
лаборантские 
(физика, химия) 

11/11 

2 Лекционные аудитории 1 актовый зал 1/1 
3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим 
творчеством 

1 спортзал, 1 
спортивная 
площадка, 
1библиотека, 1 
маестерские,2 
кабинета центра 
«Точка роста» 

6/6 

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

Кабинет 
дополнительного 
образования 

1/1 

5 Административные  и иные помещения, 
оснащенные необходимым 
оборудованием 

- кабинет психолога  
-кабинет социального 
педагога  и логопеда   
- библиотека  
- кабинет директора  
-кабинеты 
заместителей 
директора по УВР  

1/1 
1/1 

 
 

1/1 
1/1 
2/1 

 
Школа оснащена Автоматизированной пожарной сигнализацией, располагает 2 
автобусами (Пежо-Боксер и ПАЗ 32053-70) 
В МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» оборудованы: 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами. В 
каждом учебном кабинете имеются методические материалы, наглядные пособия 
(демонстрационный и раздаточный материал) в соответствии с направлением 
образовательной деятельности, способствующий усвоению знаний, умений, навыков 
обучающихся с умственнойотсталостью. 

Каждый класс оборудован  партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
учащихся. Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с 
современными требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику. 

Кабинет педагога - психолога оборудован для индивидуальных и групповых 
занятий; 

- библиотека с читальным залом оснащена стеллажами, компьютером, 
необходимыми фондами учебной, методической, справочной, энциклопедической и 
художественной литературы, периодических изданий в соответствии с реализуемыми 
общеобразовательнымипрограммами; 

- спортивныйзал; 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков (кухня, зал для питания детей, 
подсобныепомещения); 

-  медицинский кабинет доврачебнойпомощи; 
- административные помещения (кабинет директора, кабинеты 

заместителя директора по УВР и ВР; кабинет социально-психологической 
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службы;раздевалки. 
Оборудование рекреаций. В рекреациях школы имеются озелененные зоны отдыха, 

оборудованные лавочками. 
 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 
в соответствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными 
актами общеобразовательной организации. Для I - IX классов установлена пятидневная 
учебная неделя. Занятия проводятся в одну смену. Предельная наполняемость класса 
устанавливается до 12 обучающихся. Учебные занятия начинаются в 8.20. 
Продолжительность учебного занятия 40 минут. Продолжительность перемен составляет 
10-20 минут. 

Учебный год в Учреждении, начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года: I класс – 33, II – IX классы 34 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года не менее 30 календарных дней. Окончание учебного года во I - IX классах – 
28 мая. 
 

Технические средства обучения 
Технические средства обучения (мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 
специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.  
 

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 должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребёнка с умственной 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). Уровень обеспеченности учебной и 
учебно-методической литературой соответствует нормативным требованиям. 

Уровень учебно-методического и информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса в МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» хороший. 
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 
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 
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обеспечению образовательного процесса включают: 
− необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
− характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса; 
− получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательнымресурсам; 
− возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальныхисследований). 

Основу информационно-образовательной среды составляет сайт образовательной 
организации:  

адрес сайта - http://schoolmaxim..irk.city/ 
адрес электронной почты – makschool@yandex.ru 
Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Максимовская  СОШ» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, контент-фильтрация); 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 
• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 
 
2.3.3. Контроль состояния системы условий 
Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года, 
осуществляется директором образовательной организации и его заместителями. В ходе 
создания системы условий реализации АООП (вариант 1) проводится мониторинг. Оценке 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, материально-технические 
информационно- методические условия ОО. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей. 
Результатом реализации АООП (вариант 1) должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 
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	• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультур...
	• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долг...
	• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
	• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
	• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусст...
	Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями
	8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
	В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  ожидается:
	Обучающиеся:

	Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Коне...
	Формы подведения итогов реализации программы
	Диагностика:

	Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
	2.2.5. Программа коррекционной работы
	2.2.6. Программа внеурочной деятельности
	2.3.Организационныйраздел
	2.3.1. Учебныйплан
	2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями)
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