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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Адаптированная основная образовательная программа общего образования                               

       обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   

         нарушениями зрения (далее – АООП ИН) является нормативно-управленческим 

документом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Стародраченинская средняя общеобразовательная школа» Заринского 

                 района Алтайского края, и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

                 специфику содержания и особенности организации образовательного   

  процесса для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными    

                 нарушениями) и нарушениями зрения. АООП ИН принимается на  

                 неопределенный срок. 

Изменения и дополнения вносятся решением педагогического совета. 

После принятия новой редакции АООП ИН предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

Миссией Школы является создание условий для получения доступного 

образования слепыми и слабовидящими детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и успешной социализации их на основе 

интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в 

образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных 

возможностей педагогического коллектива, на базе создания развивающей 

образовательной среды, здоровьесберегающего пространства и широкого 

спектра социальных связей. 

Адресность АООП ИН: 

Слепые и слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью, 

имеющие нарушения психофизического развития, степень выраженности 

которых требует особых условий, методов и приемов обучения и коррекции. 

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности 

использования зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют 

следующие группы детей: 
Слепые (тотально слепые) дети с полным отсутствием зрительных 

ощущений либо сохранившие способность к светоощущению; 

частично (парциально) зрячие дети, имеющие форменное зрение 

(способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 

0,04на лучше видящем глазу с применением обычных средств коррекции; 

слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем 

глазу с применением обычных средств коррекции. Главное отличие данной 

группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия 

зрительный анализатор остается основным источником восприятия 

информации об окружающем мире и может использоваться в качестве 

ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

Срок реализации АООП ИН – 5 лет (5 – 9 классы). 

АООП ИН направлена на: 
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осуществление образовательного и коррекционного процессов для детей 

с патологией зрения; 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации и 
интеграции в общество; 

обеспечение обучения, воспитания, коррекции нарушений развития детей 

с нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование 

социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию; 

обеспечение условий для качественного обучения слепых и 

слабовидящих обучающихся, всестороннего развития и раскрытия их 

способностей. 

 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
 Пояснительная записка. 

 
АООП ИН разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

3. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

текущий учебный год. 
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8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

10. Приказ Министерства просвещения от 02.09.2020г №458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.06.2003 г. N 

27/2897-6 «О методических рекомендациях по организации работы с 

обучающимися, имеющими нарушения зрения, в общеобразовательном 

учреждении». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. №1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». 

АООП ИН разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решение ФУМО, 

протокол от 22.12.2015г №4/15). 

 

Цель реализации АООП ИН: 

создание условий выполнения для обеспечения личностного развития 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), получения ими общего образования, 

обеспечение социальной адаптации и интеграции детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии и формирование устойчивой мотивации к 

разнообразной трудовой деятельности. 
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Достижение поставленных целей при реализации АООП ИН 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование основ общей культуры, нравственное развитие, 

воспитание слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное развитие слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место 

у слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

создание условий, обеспечивающих освоение слепыми и слабовидящими 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся на освоение ими основной 

образовательной программы для слепых и слабовидящих с интеллектуальной 

недостаточностью; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

выявление и развитие способностей слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

секций, кружков, студий, организацию общественно-полезной деятельности; 

использование в образовательном процессе современных 

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции; 

использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения слепыми и слабовидящими обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

предоставление слепым и слабовидящим обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможности накопления 

социального опыта в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, умений и способов деятельности. 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 

личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); деятельностно- 

ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно- 

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, 



9 
 

принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип); 

принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения 

и воспитания детей с нарушениями зрения, который предусматривает отбор 

специальных методов и приёмов педагогического воздействия на личность 

обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития; 

принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, 

диктующий необходимость учёта индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития школьников с нарушениями зрения в 

осуществлении педагогической деятельности. 

 

 
 Психолого-педагогическая характеристика слепых и 

слабовидящих детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 
Развитие детей, имеющих два первичных нарушения – в данном случае 

слепоту и слабовидение, сочетающееся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – значительно осложнено, так как каждое 

первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него 

вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру 

нарушения и затрудняет его компенсацию. 

Это в свою очередь, значительно затрудняет как адаптацию 

обучающегося к условиям школьного обучения, так и достижение им 

планируемых результатов освоения АООП ИН. 

Слепые и слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, 

могут иметь место навязчивые движения. 

У многих их них имеет место быть нарушение осанки, снижение 

пластичности и координированности движений. Снижение эмоциональной 

выразительности обусловливает затрудненность зрительного восприятия 

эмоциональных проявлений других людей. 

У обучающихся снижены такие показатели, как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при 

сохранении рабочей позы в течение урока, особенно в пубертатный период, 

быстро утомляются, у них значительно снижена работоспособность (в том 

числе и зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения 

психомоторики. У слепых и слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) снижено внимание, что проявляется в 

трудностях привлечения внимания, невозможностью длительной его 

концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком 

объеме. 
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Для данной категории обучающихся характерны особенности 

зрительного восприятия: значительное снижение объема восприятия, его 

дифференцированности, появление глобализации восприятия, возникновения 

значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого анализа 

частей и свойств и др. 

Кроме сниженной остроты зрения, на снижение зрительных 

возможностей слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно влияет снижение 

других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, снижение 

контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных функций), что 

является весьма характерным для слабовидения. Это, в свою очередь, 

осложняется как наличием различных клинических форм слабовидения 

(нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевание нервно- 

двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных заболеваний 

(врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, частичная 

атрофия зрительного нерва и др.). 

Вследствие выше обозначенных причин у слепых и слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нарушены: 

пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, 

установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, 

точных, целостных зрительных образов. 

У них значительно снижены скорость и точность восприятия, имеются 

трудности дистантного восприятия, трудности в различении сенсорных 

эталонов, затруднения в зрительно-моторной координации, ослабевают все 

свойства зрительного восприятия (целостность, избирательность, 

константность и др.). 

Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного 

анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного 

запоминания, наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, 

возникновение трудностей при воспроизведении событий и др. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение 

речевого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, 

звукопроизношение, грамматический строй. 

У слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)нарушено мышление (слабость 

мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, 

нарушение способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной 

стороны, неполноценностью чувственной информации, с другой, - 

неполноценностью других мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования и др.). Мышление характеризуется косностью. 

У слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью наблюдается нарушения строения и мотивации деятельности, 

проявляющееся в неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего 
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выполнение действий приобретает формальный характер, не рассчитанный на 

получение реально значимых результатов. Обучающиеся часто подменяют или 

упрощают цель деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют 

без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа содержащихся 

в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной основы 

действия. Для многих из них характерно недостаточно критичное отношение к 

результатам, полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня 

развития познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и 

недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую 

неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям 

окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к 

другому. 

Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в 

безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно 

оценивать свои поступки. У обучающихся данной группы нередко могут 

проявляться негативные личностные качества и негативные личностные 

проявления. 

 

 
 Особые образовательные потребности слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 
Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных 

сочетанием слепоты и слабовидения с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у обучающихся 

особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности слепых и слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включают необходимость: 

- учета в организации обучения и воспитания слепого и слабовидящего с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определенных факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции 

и приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузки; 

- целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов 

деятельности; широкого использования специальных приемов организации 
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учебно-практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и 

др.); 

- целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

- расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий; 

- обеспечения доступности учебной информации для зрительного 

восприятия обучающимися; 

- обучения приемам полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 
форме; 

- целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

- максимального расширения образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

- специальной организации (с учетом особых образовательных 

потребностей) пространственно-развивающей среды; 

- преимущественного использования индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения; 

- учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей;- 

- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

- целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 
познавательного, моторного развития; 

- формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропространстве; 

- целенаправленного формирования умений и навыков социально- 

бытовой ориентировки; 

- коррекции нарушений в двигательной сфере; 

- развития речи и коррекции речевых нарушений; 

- нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и 

профилактики их возникновения. 

 

 
 Планируемые результаты освоения слепыми и 

слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Освоение содержания основного образования и достижения уровня 

функциональной грамотности, общекультурной компетентности в учебно- 

познавательной деятельности, включающие: 

 уверенность в своих силах и возможностях; 
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 умения разрешать коммуникативные проблемы; 

 достижение обязательного минимума содержания образования; 
сформированность общеучебных знаний, умений, навыков; 

 сформированность умений социального взаимодействия; 

 сформированность умений саморегуляции обучающихся в учебной 

деятельности; 

 сформированность общетрудовых и начальных профессиональных 

умений и навыков; 

 информированность о различных профессиях, доступных обучающимся с 

нарушениями зрения. 

 
 

Основные критерии готовности слепого или слабовидящего выпускника с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с требованиями среды 

 

Вид и структура готовности Показатели 

Физическая готовность 

1) состояние здоровья 

2) отношение к здоровью 

3) физкультурная активность 

4) знание о том, как быть здоровым 

удовлетворительное и хорошее 

здоровье 

проявляет заботу о своем здоровье, с 
желанием 

регулярно и с желанием занимается 

спортом 

имеет знания о здоровом образе 

жизни, 

проявляет устойчивость против 

вредных привычек 

Социальная готовность: 
1) культура поведения 

2) уровень практической ориентации 

в системе родственных связей 

3) уровень правовой культуры 

знает и соблюдает нормы поведения 
 

знает ближайших родственников и 

поддерживает с ними отношения 

знает и не нарушает правовые нормы 

Профессионально-трудовая 

готовность: 

1) уровень профессиональной 

ориентированности 

2) практическая подготовленность к 
трудовой деятельности 

информированность о разнообразных 

профессиях 

овладение профессионально- 

трудовыми знаниями, умениями, 

навыками согласно программным 

требованиям, достаточными для 

дальнейшего обучения в системе 

начального профессионального 

обучения 

Морально-волевая готовность 

Уровень способности к организации 

личной жизни и к сосуществованию с 

Готовность к созданию семьи, умение 

общаться в стандартных ситуациях, 

умение вести себя в трудных 
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другими членами общества ситуациях, межличностная 

коммуникация 
 

Портрет слепого или слабовидящего выпускника с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• правильно и осмысленно читает доступный текст; 

• имеет элементарные навыки грамотного письма и заложены основы 

функциональной грамотности; 

• достиг определенного уровня общего и речевого развития; формирует 

навыки последовательного и правильного выражения своих мыслей в устной и 

письменной форме; 

• решает, составляет, иллюстрирует простые арифметические задачи; 
• узнает, называет, чертит различные линии и геометрические фигуры; 

определяет время по часам; 

• любознателен, развивает эмоционально-смысловое отношение к 

прочитанным текстам; 

• понимает важность общения, культуры речевого общения для успешной 

самореализации; 

• формирует умение слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, 

работать в коллективе; 

• доброжелателен к окружающим людям и живым организмам, способен 

ощущать гармонию природы и получать радость от общения с ней; 

• имеет навыки самообслуживания, ориентировки в окружающем мире; 

получил начальные профессиональные знания, сформировал трудовые качества, 

обучен приемам труда, самостоятелен в труде, имеет интерес к труду; 

• получил знания о различных видах профессий, доступных для данной 

категории обучающихся; сформировал основы коммуникативной культуры. 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
 Предметные результаты освоения программы 

 
Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП ИН определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися  

по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения (9 класс): 
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 Русский язык 

 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 
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определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по 

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

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 
 Чтение 

 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 
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составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя; 

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

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной 

литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

 

 
 Математика 

 
Минимальный уровень: 

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

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
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использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

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

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

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами,  

полученными при измерении величин; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 
деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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; 

 

 
 Информатика 

 
Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 
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 Природоведение 

 
Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой информации 

об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ- 

ных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее ра- 

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

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

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

решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни; 

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 
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 Биология 

 
Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 
знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры 

тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, 

ожогах); 
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владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

 
 География 

 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 

 
 Основы социальной жизни 

 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
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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 предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их 
назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки  ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

 
 Мир истории 

 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 
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использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 
программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 
или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

 

 

 

 История Отечества 

 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 
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знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической 

карты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

 

 

 
 Физическая культура 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 
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выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

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

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений 

тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

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

общеразвивающих упражнений; 
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использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

 

 

 
 Технология 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

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

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме- 

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт 

и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и 

др.); 
понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 
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выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 
товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

 
 Музыка 

 
Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
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определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

 
 Изобразительное искусство 

 
Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 
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рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства; 
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различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 
 Система оценки достижения слепыми и слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 
освоения АООП 

 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

решает следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» для слепых и 

слабовидящих детей; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) в овладении АООП ИН являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
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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 осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). В 

состав экспертной группы входят педагогические и, по возможности, 

медицинские работники (учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- 

психологи, социальный педагог, учителя-дефектологи), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу- 

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повсед- 

невной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― 

нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Программа оценки включает: 

1) перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (Карта индивидуальных достижений ученика) 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов. 

 

Личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения 

АООП обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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№ п/п Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 

Сформированность 

понятийного 

аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 

направленность. 

Имеет запас сведений о себе как о 

гражданине России. Понимание 

основного смысла словосочетаний 

«паспортные данные», «паспорт 

гражданина России». 

Сформированы представления о 

своих личностных качествах, 

чувствах, характеризующих 

гражданскую направленность: 

патриотизм, трудолюбие, верность, 

справедливость, честь, смелость и 

др.) 

Сформированность 

сферы представлений 

о политическом 

устройстве 

Российского 

государства. 

Узнает основные государственные 

символы России (флаг, герб, гимн), 

символику города, региона. 

Владеет элементарными 

представлениями о структуре 

политического устройства 

государства и её региональной 

организации в Московской области 

Сформированность 

гражданских чувств. 

Проявляет гражданские чувства 

(гордости, толерантности, уважения, 

ответственности, долга, милосердия) 

в процессе участия в учебно- 

воспитательных и внеклассных 

мероприятиях, в семейных 

мероприятиях. 

Развитие активности 

гражданской позиции 

Выражено стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города, 

посвященных праздничным 

государственным датам и важным 

социально-культурным 

мероприятиям России и Московской 

области. 

Наличие стремления к 

ответственности за свои действия, 

слова и поступки. 

2. Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и 

социальной частей; 

Развитие потребности 

к познанию 

социального мира. 

Выражен интерес к познанию 

межличностных от отношений в 

группе сверстников, в школьном 

коллективе, в семье. 

Развитие 

эмоционально – 

ценностного 

Наличие навыков бережного 

отношения к природе, участие в 

экологических мероприятиях. 
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отношения к 

окружающей среде, 

осознание 

необходимости её 

охраны в условиях 

современной 

действительности. 

Наличие полезных привычек и 

навыков при взаимодействии с 

миром природы. 

3. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Становление 

осознанного 

толерантного 

отношения к истории 

и культуре народов 

России, этнических 

групп, проживающих 

на территории 

региона. 

Признает возможность 

существования различных точек 

зрения и право каждого гражданина 

иметь свою. 

Проявляет внимание, интерес и 

уважение к различным 

национальным традициям, к 

вероисповеданию, к языку, одежде и 

внешнему виду, к праздничным 

ритуалам других народов Формирование 

различных видов 

толерантности: 

этнической, 

конфессиональной, 

возрастной, 

гендерной. 

Ведет диалог, общается с другими 

людьми (другого пола, возраста, 

национальной и этнической 

принадлежности, языка, 

вероисповедания) и достигает с ними 

взаимопонимания. 

Участвует (пассивно, активно) в 

праздничных культурно- 

исторических мероприятиях (в 

школе, в классе, в домашних 

условиях, в городе, в селе) своего и 

других народов России, народов 

других стран. 

.4. Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

Формирование 

оптимально 

адекватной 

самооценки (общей и 

частной) конкретных 

действий, операций и 

возможностях в 

учебной и трудовой 

деятельности, 

собственного 

здоровья, личностных 

качеств и 

материального 

обеспечения. 

Наличие элементов 

дифференцированной самооценки: 

определяет адекватно свои 

возможности обучения и выбор 

дальнейшей профессии, исходя из 

результатов своих достижений в 

учебе, сферы интересов, 

способностях, состояния здоровья, 

уровня сформированных социально- 

бытовых и трудовых навыков. 

Сформированность 

сферы представлений 

о своих потребностях. 

Умеет сформулировать просьбу, 

обращение о своих нуждах и 

потребностях. Имеет достаточный 
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запас слов, фраз. 

5. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Развитие 

конструктивных 

умений общения в 

различных 

социальных группах 

и в различных 

условиях. 

Владеет навыками конструктивного 

общения с близкими и родными, с 

педагогами, взрослыми, и 

сверстниками, студентами, соседями 

и т.д. в условиях дома, школы, 

города, в других социально- 

культурных учреждениях. 

Проявляет активность в общении с 

людьми разных профессий: 

медицинским персоналом, 

продавцами, водителями и т.д. 

Развитие адаптивных 

механизмов и 

способов для 

успешной 

социализации, 

элементарных умений 

действовать 

самостоятельно. 

Умеет воспринимать ситуации 

затруднения как сигнал для 

активного поиска способов и средств 

их преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения, владеет 

алгоритмами эффективного 

разрешения проблем. Демонстрирует 

адекватные формы поведения в 

различных социальных ситуациях, не 

создает конфликта, не тревожится. 

Понимает социальную ситуацию и 

умеет находить компромиссные 

выходы в споре. 

6. Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

Сформированность 

умений 

самообслуживания , 

самостоятельности, 

выполнения 

доступных 

обязанностей в 

повседневной жизни 

в условиях дома, 

класса, школы. 

Проявляет самостоятельность и 

активное участие, регулярно 

выполняет обязанности в 

повседневных делах школы, класса, 

дома, берет на себя ответственность 

в быту. 

Участвует в подготовке и 

проведении семейных мероприятий. 

Владеет навыками 

самообслуживания дома, в школе. 

Развитие 

представлений и 

знаний о правилах 

коммуникации и 

умений их 

использования в 

житейских ситуациях. 

Умеет начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, пожелания, опасения, 

завершить разговор. 

Умеет корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность и 

сочувствие. 

7. Владение навыками 

коммуникации и 

Сформированность 

умений 

Владеет навыками устной 

разговорной речи в различных 
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 принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

коммуникации с 

взрослыми и 

сверстниками. 

ситуациях, применяет адекватные 

способы и нормы поведения в 

процессе социального 

взаимодействия. 

Отвечает на поставленные вопросы, 

задает вопросы с целью получения 

информации. 

8. Способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно 

пространственной 

организации. 

Сформированность 

опыта реального 

взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей, адекватного 

представления об 

опасности и 

безопасности, 

организации времени 

и пространства. 

Проявляет адекватность бытового 

поведения с точки зрения опасности / 

безопасности для себя, 

с точки зрения сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды. 

Использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером ситуации. 

Накапливает личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Устанавливает взаимосвязь порядка 

природного и бытового уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя сообразно этому 

пониманию (выбрать одежду, 

спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном и погодой, 

помыть грязные сапоги, и т.д.). 

9. Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Развитие 

представлений и 

накопление объема 

знаний о правилах 

поведения в разных 

социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса, со взрослыми 

разного возраста и 

детьми. 

Сформированность 

необходимых 

социальных ритуалов. 

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса: 

младшими и старшими, пожилыми, 

родными и близкими, 

администрацией, педагогами, 

обслуживающим персоналом школы, 

гостями и др. 

Умеет адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы: 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом близостью 

и социальным статусом собеседника, 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного 

контакта. 

10. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, 

включая социальные, 

Воспринимает и понимает важность 

учебной деятельности , проявляет 

любознательность и интерес к 

новому . 
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развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания. 

Проявляет активность участия в 

процессе обучения. 

11. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Сотрудничает со взрослыми в разных 

социальных ситуация, соблюдение в 

повседневной жизни норм речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). 

Участвует в коллективной и 

групповой работе сверстников, с 

соблюдением в повседневной жизни 

норм коммуникации. 

Умеет в ситуации конфликта найти 

путь ненасильственного 

преодоления. 

Учитывает другое мнение в 

совместной работе 

12. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие сферы 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Различает «красивое» и 

«некрасивое» и проявлять 

адекватные чувства. 

Стремится в «прекрасному», которое 

выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в отношениях 

к людям, к результатам своего труда 

и труда других. 

13. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Понимает ценности нравственных 

норм, умение соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. 

Проявляет доброжелательность в 

отношении к другим людям, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. 

14. Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

Сформированность 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни. 

Ориентируется на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

соблюдение режима дня. 

Участвует в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях. 

Занимается творческим трудом или 

спортом, посещает творческие 
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 отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 мероприятия (выставки, музеи, 

вернисажи, мастер-классы, 

фестивали, олимпиады) в школе, в 

городе, в области, в России. 

Сформированность 

бережного отношения 

к материальным и 

духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к 

окружающим предметам, вещам, 

мебели, оборудованию , природе, 

результатам своего и чужого труда, 

книгам, картинам, фотографиям и 

т.д. 

 

Система балльной оценки результатов: 

мониторинг личностных результатов освоения АООП необходимо 

проводить 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. На основании 

сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике формирования личностных результатов 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за год по каждому показателю. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений обучающихся, 

представленные в таблице, фиксируются в индивидуальной карте развития 

обучающегося (индивидуальной карте личностного роста обучающегося). Это 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Информация для оценки результативности (заполнения карты) 

собирается: 

1. По многим параметрам карта заполняется со слов родителей, 

педагогов, одноклассников и других лиц, которые постоянно контактируют с 

ребёнком. 

2. Второй источник для заполнения карты личностного роста – это 

непосредственное наблюдение за поведением ребёнка в различных ситуациях.  

При этом важно не просто определить наличие у него тех или иных умений и 

навыков, но и понять, как именно ребёнок использует их в различных 

ситуациях. 

3. Третий источник для информации – предъявление специалистом 

заданий ребёнку для определения уровня развития тех или иных навыков. При 

сборе информации в отношении навыков ребёнка очень важно наблюдать за 
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ним в различных обстоятельствах и за различными занятиями, в том числе, 

пори взаимодействии со сверстниками или взрослыми. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося 

___  _  _  _  _  _  _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   __ 

класс _____ __ год обучения_______ _ _ _ _  _  _  _  _  _  __  _  _   Проведено 

классным руководителем ______   _   _   _   _   _   _   _ _____ _ _ _ __ 

№ 

п/п 

Критерии Результат 

сентябрь 

Результат 

май 

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 к 

материальным и духовным ценностям. 

  

Общий вывод о динамике развития за учебный год:_______________________________ 
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___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   __ 

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   __ 

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   __ 

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   __ 

___  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _ 

Дата___   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   Подпись_____   _   _ __ _ _ _ 

 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Промежуточный контроль освоения АООП ИН осуществляется через: 

контрольные работы, самостоятельные и проверочные работы, учебные 

тесты, устные ответы на уроках, собеседования. 

Формы учета личных достижений обучающихся: 

участие в творческих конкурсах, мероприятиях, акциях; 

участие в спортивных соревнованиях между обучающимися 

образовательных учреждений города, региона. 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты проекта по 

технологии по окончании  9 класса. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Программа формирования базовых учебных действий 

 
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. 

БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся     с     умственной     отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола- 

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 
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протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами 

и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про- 

странственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при- 

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Программа формирования базовых учебных действий отражает их связь с 

содержанием учебных предметов. Практически все БУД формируются в той 

или иной степени при изучении каждого предмета. 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
Перечень учебных действий Образовательная область Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами 

Человек Основы социальной жизни 

гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек Основы социальной жизни 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология 

адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек История Отечества 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Технология Технология 

активно включаться в 

общественно полезную 

социальную деятельность 

Технология Технология 

Естествознание Природоведение 

Биология 

осознанно относиться к 

выбору профессии 

Человек Основы социальной жизни 

Технология Технология 

бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек История Отечества 

Естествознание География 

понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек Основы социальной жизни 
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в современном обществе   

соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Человек Основы социальной жизни 

Технология Технология 

Коммуникативные учебные действия 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и пр.) 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек Основы социальной жизни 

Технология Технология 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек Основы социальной жизни 

дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний в 

коммуникативных ситуациях 

с учетом специфики 

участников 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек Основы социальной жизни 

использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых задач 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Человек Основы социальной жизни 

использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных 

задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Математика Математика 

Регулятивные учебные действия 

принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективных поиск средств 

их осуществления 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Математика Математика 

Человек Основы социальной жизни 

История Отечества 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Познавательные учебные действия 

дифференцированно Язык и речевая практика Чтение 



45 
 

воспринимать окружающий 

мир, его временно- 

пространственную 

организацию 

 Русский язык 

Математика Математика 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Человек Основы социальной жизни 

История Отечества 

использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно- 

следственных связей) на 

наглядном, доступном 

вербальном материале, 

основе практической 

деятельности в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Язык и речевая практика Чтение 

Русский язык 

Математика Математика 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Человек Основы социальной жизни 

История Отечества 

Технология Технология 

применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета и для 

решения познавательных и 

практических задач 

Человек Основы социальной жизни 

Технология Технология 

 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется система 

оценки: 

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

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

В комплексном исследовании развития детей с умственной отсталостью 

в могут использоваться общеизвестные педагогические и психологические 

диагностические методы: 

наблюдение, беседа, различные виды психолого-педагогического 

эксперимента, анализ продуктов деятельности учащихся, анкетирование 

родителей. 

Оценка сформированности БУД посредством метода наблюдения может 

осуществляться разными учителями в начале и конце учебного года. Сам 

процесс наблюдения за учащимися класса для оценки сформированности БУД  

на начало или конец года рекомендуется осуществлять в течение нескольких 

дней. Данные наблюдения по каждому обучающемуся заносятся в таблицу.  

Подобная система оценки сформированности БУД может осуществляться и 

учителем-логопедом. 
Рекомендуется использовать единую бальную систему оценивания для 

определения уровня сформированности БУД. 

 
Оценка сформированности БУД 

5-9 классы 

Ф.И. обучающегося______  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

год обучения_______  _   _ 

№ 

п/п 

Группа 

БУД 

Перечень учебных действий Оценка сформированности 

(в баллах) 

сентябрь май 

1 

Л
и

ч
н

о
с
т
н

ы
е
 

испытывать чувство гордости за свою страну   

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 

товарищей 

  

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

  

уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; 

  

активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

  

бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

  

Максимум 30 баллов   

2 

Р
е
 

г
у
 

л
я

 принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 
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  осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

  

осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

  

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

  

обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; 

  

адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность 

  

Максимум 25 баллов   

3 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

ы
е
 

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 индивидуальными 

возможностями; 

  

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

  

Максимум 15 баллов   

4 

К
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е
 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); 

  

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

  

использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

  

Максимум 30 баллов   

Итого баллов   

 

Выделяют следующие уровни сформированности БУД: 

 
Уровень Умения Баллы 
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Первый уровень Обучающиеся понимают смысл действий, способны 

самостоятельно применять действия в любых ситуациях. 

140-70 

Второй уровень Обучающиеся понимают смысл действий, способны 

самостоятельно применять действия в знакомых 

ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но 

могут исправить их по замечанию учителя. 

71-30 

Третий уровень Смысл действий обучающийся связывает с конкретной 

ситуацией, в основном выполняет действия по указанию 

учителя. 

31-20 

Четвертый уровень В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, 

действия выполняет только по указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях не может справиться с 

поставленной 

19-0 

 

По итогам определения уровня сформированности БУД заполняется лист 

сформированности БУД для каждого ученика: 

 
Ф.И.О. обучающегося_______   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ __  _   

 

№ 

п/п 

Группа БУД Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Личностные          

2 Регулятивные          

3 Познавательные          

4 Коммуникативные          

Общее количество баллов          

Уровень сформированности БУД          

 

Результаты каждого  ученика вносятся в журнал итоговых  достижений 

обучающихся класса: 

Журнал итоговых достижений БУД обучающихся____   __класса   _ ______ уч.год 

 

№ 

п/п 

ФИО Группа БУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
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12          

ср. 

балл 
         

Для обобщения и сведения информации выводится средний балл по 

показателям, информация представляется в виде диаграмм. Результаты 

мониторинга используются для оценки степени достижения необходимого 

уровня сформированности БУД. 

 

 
 Содержание программ учебных предметов, предметов 

коррекционно-развивающей области для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью с нарушением зрения 

 

 
 Русский язык 

 
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 согла- 

сных 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 
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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 как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, про- 

шедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окон- 

чаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение гла- 

голов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма гла- 

гола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний гла- 

голов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

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 предло- 

жения. 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 место- 

имений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред- 

ложении, 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 с текстом 
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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 

 
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 и пр. 

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), автобиография 

писателя. 

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа. 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
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 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 беглого чтения. 

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 по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 

 
 Математика 

 
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. 
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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 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. 
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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 профильного труда. 

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). 
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Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

 
 Информатика 

 
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 

POWERPOINT. 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 

 
Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 

Вселенная 
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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 в природе. 

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, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. 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 



57 
 

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, твер- 

дость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана 

недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

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 
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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, места произрастания). 

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 
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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. Специализация врачей. 

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. 

 

 
 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 или др.). 

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. Побег. 
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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, листовое деление). 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 разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по 

годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, 
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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 жизни растений. 

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 комнатных растений. 

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 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие 

злаковые культуры. 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. 
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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, сбор урожая. 

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. 
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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. Жизнь пчелиной семьи (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. Охрана муравейников. 

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 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). 
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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. 

Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов 
птиц. Показ видеофильмов. 



65 
 

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 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. 
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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. Характерные особенности 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 для человека. 

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 их жилища. 

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, 



67 
 

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 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. 
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Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и 

измерение кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. 

Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись 

нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте 

на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

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

бронхи, легкие. 

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

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

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

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

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений 

для здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха 

углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение 

овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник. 

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

лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи 

во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища 

народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

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

Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 
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Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 

Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, 

умения есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура 

поведения влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; 

готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена 

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

клетки. 

Оплодотворение.   Беременность.    Внутриутробное    развитие.    Роды. 

Материнство. Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства 

контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

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

выделения пота и жира, терморегуляции. 

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

процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических 

и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, 

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и 
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декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения 
повязок на условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

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

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

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и 

отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

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

зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. 

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

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

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

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

Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 
 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. 
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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 

полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое по- 

ложение 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 нашего края. 
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Основы социальной жизни 

 
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. Пра- 

вила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов де- 

ятельности: 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. 
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Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. 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. 
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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 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 насекомых в доме. 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 и насекомыми. 

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 
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домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

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 

здоровья человека. 

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 черствого хлеба. 

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. 



76 
 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: 

мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, 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. 
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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 и фруктов. 

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 по 

предотвращению 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. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 

работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 
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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 дорогостоящих покупок. 

 

 
 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 
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местности. Край (область, республика), в котором мы живем; главный город 

края, национальный состав, основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, 

национальный состав. Республики в составе Российской Федерации. 

Государственные символы РФ. Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы 

живем. 

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. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие 

человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, 

отличие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. 

Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ 

жизни и виды деятельности. Причины зарождения религиозных верований. 

Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни 

древних людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы 

охоты на диких животных. Приручение диких животных. Пища и одежда 
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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 водных ресурсов. 

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 жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 
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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 

жизни человека. 

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 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 
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о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, 

ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение 

среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, 

пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: 

предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и 

славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 

армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские свободы, государственные 

законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История 

денег, торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

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 



83 
 

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. 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. Формирова- 

ние княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя поли- 

тика. 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-кресто- 

носцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 
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княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван 

III. Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 

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. Сму- 

тное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. По- 

жарского. 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 XVII 

веке. 

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. Лич- 

ность 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 им- 

ператорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Зо- 

лотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепост- 

ничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Рус- 
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ско-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, раз- 

витие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

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 сра- 

жения 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. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного ап- 

парата. 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 на- 

уки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся де- 

ятели 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. Положе- 

ние 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. 
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«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 в обществе. 

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. Ле- 

ниным. 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. 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. 



87 
 

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

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 

научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей 

в 20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

СССР накануне Второй  мировой войны. Мероприятия  по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

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

Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй 

мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, 

подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной 

армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои- 

панфиловцы. 

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

новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда 

и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 

концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм 

советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и 

культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в 

Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад 

СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 

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

Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. 

Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа.  

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
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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. Ре- 

формы 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. Конституция СССР1977 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 

распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 

Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

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

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 

зарубежье. 
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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. Сегодня- 

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

Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 
 Музыка 

 
5 класс 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си - ре 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в 

сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале вокально- 

хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. Развитие умения  выполнять требования 

художественного   исполнения при  пении хором:  ритмический рисунок, 

интонационный   строй, ансамблевая  слаженность, динамические  оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных 

трудных фраз  и  мелодических  оборотов  группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в 

текстах песен подвижного характера. Развитие вокально-хоровых навыков при 

исполнении выученных песен без сопровождения. Работа над легким 

подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, 

характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной песни 

как отражение разнообразия связей музыки с жизнью  народа и его бытом. 
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Закрепление интереса к музыке различного характера, желания 

высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

проживания. Закрепление представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас- 

балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере. 

Музыкальный материал для пения 

«Моя Россия». «Из чего наш мир состоит» «Мальчишки и девчонки». 

«Расти, колосок». «Как хлеб на стол приходит». «Земля хлебами славится». 

«Песенка Деда Мороза». «Прекрасное далеко». «Большой хоровод». «Пойду ль 

я, выйду ль я». «Пестрый колпачок». «Наша елка». «Ванька-Встанька».«Из чего 

же». «Катюша». «Когда мои друзья со мной». «Нам бы вырасти скорее». 

«Лесное солнышко». «Облака». «Три поросенка». «Бу-ра-ти-но». «Вместе 

весело   шагать».   «Калинка».   «Дважды   два   четыре».   «Летние   частушки». 

«Картошка». 

Музыкальный материал для слушания 

Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен. «К Элизе». Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. 

Из оперы «Лоэнгрин». Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. 

ИбсеЛ «Пер Гюнт». И. Штраус. «Полька», соч. № 214. Р. Шуман. «Грезы», соч. 

15, № 7. н Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». И. Дунаевский. 

Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». М. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». С. Никитин, В. Берковский, П. 

Мориа. «Под музыку Вивальди». А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись 

автомобиля». «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького 

Мука» - муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. «Песенка для тебя». Из телефильма 

«Про Красную шапочку» - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. Вступление к 

кинофильму «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля. 

 

6 класс 

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов обучающихся. 

Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, 

относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, 

исполняемых на одном дыхании. 
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В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями 

четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. В 

случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в 

ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный 

характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в 

живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный 

подтекст происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. 

Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении 

образов героев, в характеристике явлений и событий. Сопоставление характера 

настроения прослушанных произведений. Выводы обучающихся о 

музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью специально подобранного музыкального материала. Формирование 

представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, 

кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными 

(литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными 

Инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки 

(громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр 

(высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, 

артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

«Наташка-первоклашка». «В Подмосковье водятся лещи». «Веселый 

марш монтажников». «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». «Лесной 

олень». «Волшебная сказка». «Кабы не было зимы». «Три белых коня». 

«Облака из пластилина». «Песенка Странного зверя». «Мы желаем счастья 

вам» «Воспоминание о полковом оркестре». 
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«Ты у меня одна». «Погоня». «Варяг». «Песенка про папу». «Мерси боку!». 

«Три танкиста». «Дождь пойдет по улице...». «Крылатые качели». «Наша 

школьная страна». «Песенка для тебя». «Священная война». 

Музыкальные произведения для прослушивания 

Л. Бетховен. «Adagiosostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» 

- муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. 

«Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Д. Россини. «Увертюра». Из оперы 

«Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и 

нежный зверь». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и 

Джульетта». Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и 

Авось» 

- муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. Т. Хренников. «Колыбельная 

Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». Из 

кинофильма «Розыгрыш» - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. «Последняя 

поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» - муз. А: Рыбникова, сл. Р. Тагора, 

русский текст А. Адалис. 

7 класс 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си - ми, однако крайние 

звуки используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в 

условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного 

диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными 

изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки, 

прибаутки. Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой 

музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения современных 

композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование 

народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях легкой 

музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 

Программная музыка - инструментальная, оркестровая, имеющая в основе 

литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и музыкальной 

драматургии, в оперном искусстве. Особенности творчества композиторов: М. 

Глинка, П. Чайковский, Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, 
балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 
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Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальная грамота 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в 

разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. 

Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в 

зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: 

бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

«Все пройдет». «Дорога добра». «Отговорила роща золотая». «С нами, 

друг!». «Листья желтые». «Сторона моя». «Школьный корабль». «Московские 

окна». «Волшебник-недоучка». «Колокола». «Песенка о хорошем настроении». 

«Песня остается с человеком». «Санта Лючия». - «Женька». «Звездочка моя 

ясная».    «Надежда».    «Песня гардемаринов». «Прощайте, скалистые  горы». 

«Трус не играет в хоккей». «Честно говоря». «Хорошие девчата». «Березовый 

сок». «На безымянной высоте». «Первый дождь». «Темная ночь». «Песня 

старого извозчика «Четырнадцать минут до старта». «Песня туристов». 

Музыкальный материал для прослушивания 

И. Бах. «Ария», Л. Бетховен. «Allegroconbrio». Из симфонии № 5, до 

минор, ор. 67. Дж. Визе. «Вступление». Из оперы «Кармен». Дж. Визе. 

«Хабанера». Из оперы «Кармен». М. Майерс. «Каватина». М. Равель. «Болеро».  

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник», и И. Штраус. 

«Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». Ф. Шуберт. «Серенада». М. Глинка. 

«Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». «Горные вершины» - муз. А. 

Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из 

оперы «Борис Годунов». С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем 

апельсинам».   Н.   Римский-Корсаков.   «Колыбельная   Волховы».   Из   оперы 

«Садко». Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». Г. 

Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». П. 

Чайковский. «Allegroconfuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, 

си-бемоль   минор,   ор.   23.   Э.   Морриконе.   «Мелодия».   Из   кинофильма 

«Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия». Е. Дога. «Мой белый город». Из 

музыки к одноименному кинофильму. 

8-9 класс 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); эмоционально-осознанное 

восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; выразительное 

«концертное» исполнение разученных произведений; пение упражнений на 

совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности; точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение 
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метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение 

дикционной ясности и четкости. 

Певческие, упражнения: -пение на одном звуке, на разные слоги; -пение 

мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; -пение 

попевок с полутоновыми интонациями; -пение с закрытым ртом; - 

совершенствование певческого дыхания; -упражнения на чистое округленное 

интонирование; -вокально-хоровые распевания на песнях; -пение без 

сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7-х классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, 

мыслей и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5- 7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на 

примере различных произведений. 

Повторение определения средств музыкальной выразительности - темп, 

динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. Анализ музыкальных 

средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

«С чего начинается Родина?». «Гляжу в озёра синие». «Конопатая 

девчонка». «Не повторяется такое никогда». «Подмосковные вечера «Моя 

Москва». «Песня о Москве». «Город золотой». «Есть только миг». «Песенка о 

медведях». «Разговор со счастьем». «Я тебя никогда не забуду...». «Мой белый 

город».    «Старый клен». «Спят курганы темные». «Когда весна придет...». 

«Рассвет-чародей». «Пожелание». «Березовые сны». «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?».       «День   Победы».       «Нам   нужна   одна   победа». 

«Прощальный вальс». «Ваши глаза». «Прощайте, голуби». 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор. И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты 

№ 1. Л. Бетховен. «Grave». «Allegrodimolto e conbrio». Из сонаты № 8, до минор, 

соч. 13, «Патетическая». И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. Дж. 

Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». Г. Гендель. «Passacalia». 'Из 

концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. Дж. Гершвин. 

«Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». A. Дворжак. «Славянский танец», 

ми минор. Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». B. Моцарт. «Увертюра». Из 

оперы «Женитьба Фигаро». B. Моцарт. «Allegromolto». Из симфонии № 40. А. 

Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». М. 

Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). C. Прокофьев. «Вставайте, 

люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр Невский». Н. 

Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте моигусельки». Из оперы «Садко». 
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Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля 

«Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». Г. Свиридов. 

«Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». И. 

Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». А. Хачатурян. «Вальс». 

Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». П. Чайковский. «Времена года»,  

соч. 37 -bis. Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, 

«Ленинградская». «Я ли в поле да не травушка была...» - муз. П. Чайковского, 

ел. И. Сурикова. Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». Э. 

Морриконе. Музыка к кинофильмам. X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». «А 

цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» - муз. А. Петрова, ел. Р. 

Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

 

 
 Изобразительное искусство 

 
5 класс 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты 

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

сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой,  

установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке 

формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета 

путем добавления воды в краску. Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения 

соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение 

гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга (ближе - дальше); передавать в рисунке 

зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в 

прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; 

работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия о 

художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей 

высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного 
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искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние 

изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие 

декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 

Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех 

овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг - по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 

стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из 
стилизованных природных форм (круг - по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, 

малая скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 

(Богородская деревянная игрушка:«Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки 

и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование - оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7 х 30 см). Рисование новогодних карнавальных очков (на 

полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на 

переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по которой 

бежит лыжник, чуть дальше - заснеженный лес с четко выделяющимися 

верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с 

использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В 

сельской библиотеке»; А.  Курчанов.  «У больной подруги»; Ф. Решетников. 

«Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание 

рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, 
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спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на 

коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых 

линий (например, елочки по углам квадрата, веточки - посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. «Отдых 

после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей 

Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, 

коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 

обучающимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 

рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня 

зрения (скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей обучающихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя 

с учетом возможностей обучающихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно переработанных элементов в геометрической форме 

(по выбору обучающихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на 

тему о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков 

(А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. 

«Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» - карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые - бабочка, стрекоза, жук - по 

выбору (натура - раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование 

декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка 

тюльпана). 

6 класс 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных обучающимися в 5 классе; 

развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем 

показа красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, 

синтеза, сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, 
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определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, 

связь частей между собой, цвет; развитие умения в определенной 

последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в 

рисунке объемную форму предметов доступными обучающимся средствами, 

подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие 

практического и общественно полезного значения работ декоративного 

характера; формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью 

механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения 

стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о 

приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование 

умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у обучающихся способности отражать 

свои наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались 

между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; 

развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах 

литературного произведения; развитие творческого воображения; 

совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; выработка умения высказываться по 

содержанию рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль 

художника и отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; 

формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; ознакомление обучающихся с широко известными 

скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

Примерные задания 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки 

- глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная 

переработка природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, 

яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, 

морковь и огурец). 
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Декоративное рисование - составление симметричного узора. 

Декоративное рисование - составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору обучающихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников 

В. Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. 

Кончаловского «Сирень». Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, 

учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: 

несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела 

которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, 

рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. 

Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. 

«Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления - флажки, 

снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения (эмалированные 

кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. 

Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. 

«Переход Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 
Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из 

«Сказки о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю 

пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.). Рисование 

по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура - чучело скворца, грача, вороны, галки - 

по выбору). 

Тематический рисунок «Птицы - наши друзья» (примерное содержание 

рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в 

голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, 

надпись:«Птицы - наши друзья»). 

В рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло- 

зеленые, желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. 
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Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не 

простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка - по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка). 

7 класс 

Рисование с натуры 

Дальнейшее развитие у обучающихся способности самостоятельно 

анализировать объект изображения, определять его форму, конструкцию, 

величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей 

умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка. 

Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться 

вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной передачи 

в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной формы. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков 

изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в 

различных геометрических формах, умений декоративно перерабатывать 

природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка 

приемов работы акварельными и гуашевыми красками. 

На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при 

составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы 

Развитие у обучающихся способности к творческому воображению, 

умения передавать в рисунке связное содержание, использование приема 

загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения 

относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; 

изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. 

Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй 

план. 
Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства и эмоционально-эстетического 

отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанpax изобразительного 

искусства. Формирование представления об основных средствах 

выразительности живописи. 

Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в 

изобразительном искусстве. 

Закрепление знания об отличительных особенностях произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 
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Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая 

цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; 

стопа из 5-6 толстых книг, обвязанных тесьмой). 

Беседа   на   тему   «Виды   изобразительного   искусства.    Живопись». 

Расширение представлений о работе художника-живописца, о материалах 

и инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, 

историческая и бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. 

«Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи 

страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с водой и керамический бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической 

формы с вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»). 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса 

(чашка; цветочный горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 
подсвечник   со   свечой).   Беседа   об   изобразительном   искусстве   на   тему 

«Выразительные средства живописи. Изменение цвета в зависимости от 

освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. Холодная и 

теплая цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. Куинджи. 

«Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. 

Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к 
школьному празднику). 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

осеннего леса. 

Рисование с натуры объемных предметов - посуда (отдельные предметы 

из чайного или кофейного сервиза - по выбору обучающихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». 

Отличие скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, 

обозримость с разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, 

гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину 

на площади Гагарина в Москве; Н. Томский.«Портрет И. Д. Черняховского»; 

мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура   (игрушки),   ее   образность   и   выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная 

лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». 

Памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 
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Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 
Тематическое рисование. 

Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. Беседа на 

тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги - рисование заставок, 

буквиц, концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

(башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование - составление узора для вазы. Рисование с натуры 

предметов комбинированной формы (столярные или слесарные инструменты). 

Беседа. Показ изделий народного творчества (Хохлома. Гжель. Жостово. 

Палех и др.). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно- 

прикладное творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, 

детские кресла-качалки, круглые настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; 

самовар). Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом лозунгом (по 

клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. 

Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев- 

минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по» выбору 

учителя). 

 

 
 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 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 
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Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

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 передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

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 легкоатлетических эстафетах. 

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 движущую цель. 
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Лыжная и конькобежная подготовки 

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). Совершенство- 

вание разных видов подъемов и спусков. Повороты. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по 

прямой и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием 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. 
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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. 

 

 
 Технология 

 
Столярное дело 

5 класс 

Уточнение правил поведения обучающихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом. 

Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного 

сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как 

основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. 

Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная 

линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила 

пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью 

линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов 

деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. 

Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и 

угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и 

ширине. Окрашивание изделий кисточкой. Промышленная заготовка 

древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), 

породы (хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка 

(бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды 

(обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, 

прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), 

торец. 

Игрушки из древесного материала 
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Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, 

выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила 

безопасной работы. Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический 

рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и 

ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. 

Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в 

приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью 

шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Сверление отверстий на станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. 

Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды 

(спиральное, перовое), назначение. 

Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. Практические работы. 

Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке 

и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на 

сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление 

несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль 

глубины сверления. Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль,  напильник  драчевый, коловорот: 

устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: 

устройство, применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа   рашпилем,   напильником,   коловоротом,   отверткой. 

Организовать работы на верстаке. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. 

Изготовление деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем 

(драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, 

подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, 

правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с 

лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на 

изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 

Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа 
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выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Пиление лучковой пилой 

Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

Теоретические сведения. 

Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. 

Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. Практические работы. Подготовка 

рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка 

лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. 

Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила 

угольником. 

Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска 

(доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, 

последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении 

древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. 

Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к 

работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. 

Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. 

Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. 

Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, 

применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, 

устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила 

безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды 

линий: видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка   отверстий   под 

шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. 

Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 
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Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения 

кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, 

отличие чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления 

кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, 

эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. 

Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. 

Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. 

Проверка качества работы. Соединение рейки с бруском врезкой 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: 

назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. 

Требования к качеству разметки. Стамеска: устройство, применение, размеры, 

правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение 

соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) 

внутрь от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная  

разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка 

деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

6-7 класс 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки,  граблей. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение  центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 

заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка 

напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 

обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на 

обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пластины и лицевой 

кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка 

рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска  

в размер по длине. Проверка выполненной работы. 
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Геометрическая резьба по дереву 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 
инструменты, геометрические узоры и рисунки. 

Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении 

резьбы. Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым 

красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 

Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми 

красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое   повторение    Виды    работы:    изделия    для    школы. 

Самостоятельная работа Изготовление с ориентировкой на чертеж 

детской лопатки, настенной полочки. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, 

толщина), элементы (боковые грани, заплечики). 

Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки 

клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки 

деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка 

соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, 

прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. 

Полочка с криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и 

неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, 

форма. Стальная щетка для очистки напильника. 

Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 

шкуркой. 

Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на 

чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. 

Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 

кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 
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Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. 

Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). 

Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, 

определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием 

долбления при ширине гнезда больше ширины долота. Брак при долблении: 

виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия 

невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного 

гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), 

породы: произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, 

текстура), промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам 

древесины. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой 

заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение 

соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол 

заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и 

правки стамески и долота. Способы определения качества заточки. Правила 

безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа 

абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка 

лезвия. Проверка правильности заточки. 

Склеивание 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного 

происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии 

выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и 

режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах 

и механических займах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

8-9 класс 

Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 

Чертежная доска. Теоретические сведения. 

Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы 
работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 
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требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей 

щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности 

обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пластины 

щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. 

Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при 

сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его 

разборке. 

Геометрическая резьба по дереву 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву:  назначение, древесина, 

инструменты (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический 

орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление  заготовки (изделия). Вырезание узора. 

Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы. 

Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка 

клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. 

Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной 

шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, 

олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Теоретические сведения. 

Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, 

ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. 

Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. 

Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек 

стамесок, долот, молотков. 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая 

обработка профильной поверхности. 
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Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, 

грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с 

помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. Способы распиловки бревен. 

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным 

размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка 

малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и 

долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры 

шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца, растяжение, 

изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать 

металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым 

методом. Изучение основных механических и технологических свойств 

древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки Изделие. Ручка для ножовки. Теоретические сведения. 

Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. 

Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды 

пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры 

простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение 

радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. Умение. 

Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров 

отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. 

Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Обслуживающий труд 

5 класс 

Работа с бумагой 

Измерительная линейка. Ножницы. Виды бумаги. Оформление коллекции 

бумаги. Вырезание прямоугольников и треугольников. Вырезание по спирали. 

Аппликация «Осень золотая». Виды картона. Изготовление шкатулки из 

картонной коробки. Отделочные материалы. Аппликация на шкатулке. Работа с 

картоном и бумагой Угольник чертежный: назначение, применение, 

пользование. Построение геометрических фигур. Разметка развертки коробки 



113 
 

по заданным размерам. Вырезание развертки коробки. Складывание и 

склеивание коробки. Изготовление орнамента. Украшение коробки. 

Изготовление коробки для карандашей. 

Семья 

Понятие о доме, семье, семейных обязанностях. Члены семьи. 

Составление генеалогического древа. Семейные традиции. Экскурсия в 

этнографический музей. 

Работа с тканью Получение ткани. Долевые и поперечные нити Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Выполнение шва «вперед иголка», «назад иголка». 

Шов вподгибку. Пошив салфетки. Виды стежков. Украшающие швы. 

Выполнение вышивки салфетки украшающими швами. Косметичка. Раскрой, 

пошив. Отделка косметички. Сувениры. Раскрой, пошив. Отделка сувенира. 

Требования к качеству. Виды швейной фурнитуры. Пуговицы: история, виды, 

способы пришивания. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями, с четырьмя 

отверстиями разными способами. Пришивание крючков, кнопок. Обработка 

краевым швом вподгибку с закрытым срезом однодетального изделия из ткани 

Изготовление носового платка. Изготовление шаблона (выкройки) носового 

платка. Выбор ткани и раскрой платка. Обработка срезов вручную потайными 

стежками 

Электроутюг, правила безопасной работы. Влажно-тепловая обработка 

салфетки. Помощники в доме: электрическая плита, электрочайник, утюг. Уход 

за электрической плитой. 

Уход за одеждой, обувью, бельем 

Виды одежды, их назначение. Уход за одеждой. Виды обуви. Уход за 

обувью. Белье, его виды, назначение. Уход за кухонным бельем. Экскурсия в 

супермаркет. 

Ежедневная уборка полов в школе Виды полов. Средства для мытья. 

Уборочный инвентарь. Сухая уборка пола. Влажная уборка. Хранение 

уборочного инвентаря. 

Рукоделие Изготовление помпонов. 

Устройство жилого помещения 

Типы городских и сельских домов. Коммунальные удобства, их 

назначение. Домофон, почтовый ящик, лифт. Назначение жилых комнат. Пожар 

в доме, причины. Правила пожарной безопасности. 

Уборка помещения 

Уборочный инвентарь, содержание, хранение. Сухая уборка. Моющие 

средства. Уход за кухонной мебелью. Чистящие средства. Уход за раковиной, 

ванной. Последовательность уборки помещения (квартиры). Влажная уборка 

помещения. 

Предметы мебели, назначение. Виды мебели. Средства для ухода за 

мебелью. Уход за мягкой мебелью. 

Светильники, бра, торшеры. 

Насекомые в доме. Химические средства. Правила пожарной 

безопасности. 
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Уход за комнатными растениями 

Комнатные растения, названия. Требования к размещению, светолюбивые 

и теневыносливые растения. Полив и опрыскивание цветов. Болезни цветов. 

Подкормка. Цветочные горшки. Уход за цветочными горшками. Назначение 

поддонов. Чистка и промывка поддонов. Варианты украшения цветочных 

горшков. Пересадка комнатных растений. 

6 класс 

Работа с бумагой Измерительная линейка. Ножницы. Виды бумаги. 

Оформление коллекции бумаги. Вырезание прямоугольников и треугольников. 

Вырезание по спирали. Аппликация «План моей комнаты». Виды картона. 

Изготовление шкатулки из картонной коробки. Отделочные материалы. 

Аппликация на шкатулке. Угольник чертежный: назначение, применение, 

пользование. Построение геометрических фигур. Разметка развертки коробки 

по заданным размерам. Вырезание развертки коробки. Складывание и 

склеивание коробки. Изготовление орнамента, аппликации. Украшение 

коробки. Изготовление коробки для карандашей. 

Семья Понятие о доме, семье, семейных обязанностях. Члены семьи. 

Составление генеалогического древа. Семейные традиции. Экскурсия в 

этнографический музей. 

Работа с тканью 

Ткань: применение, виды, название. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Получение ткани. Отделка ткани. Способы закрепления нитки в ткани. 

Выполнение шва «назад иголка». Пошив мешочка. Сшивание мешочка, 

обработка срезов. Влажно- тепловая обработка мешочка. Виды стежков. 

Украшающие швы. Выполнение вышивки салфетки украшающими швами. 

ВТО. Косметичка. Раскрой, пошив. Отделка косметички. Сувениры. Раскрой, 

пошив. Отделка сувенира. Требования к качеству. Пуговицы: история, виды, 

способы пришивания. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями, с четырьмя 

отверстиями разными способами. Пришивание крючков. Пошив 

однодетального изделия – носовой Изготовление носового платка. 

Изготовление шаблона платка из бумаги. Швейная машина. Заправка нижней и 

верхней нитей. Заметывание первого и второго подгиба платка. Обработка 

срезов на машине швом вподгибку с закрытым срезом. 

Электроутюг. Правила пользования. Шов соединительный. Шов 

петельный. 

Уход за одеждой, обувью, бельем Виды одежды, их назначение. Уход за 

одеждой. Виды обуви. Уход за обувью. Белье, его виды, назначение. Уход за 

кухонным бельем. Экскурсия в супермаркет. 

Виды полов. Средства для мытья. Уборочный инвентарь. Сухая уборка 
пола. Влажная уборка. Хранение уборочного инвентаря. 

Рукоделие Изготовление помпонов. 

Устройство жилого помещения Типы городских и сельских домов. 

Коммунальные удобства, их назначение. Домофон, почтовый ящик, лифт. 

Назначение жилых комнат. Пожар в доме, причины, очаг. 
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Уборка помещения Уборочный инвентарь, содержание, хранение. Сухая 

уборка. Моющие средства. Уход за кухонной мебелью. Чистящие средства. 

Уход за раковиной. Влажная уборка помещения. Помощники в доме: 

электрическая плита, электрочайник, утюг. Уход за электрической плитой. 

Предметы мебели, назначение. Виды мебели. Средства для ухода за 

мебелью. Уход за мягкой мебелью. Светильники, бра, торшеры. Насекомые в 

доме. Химические средства. Правила безопасного обращения. 

Уход за комнатными растениями Комнатные растения, названия. 

Требования к размещению, светолюбивые и теневыносливые растения. Полив и 

опрыскивание цветов. Цветочные горшки. Обтирание цветочных горшков. 

Поддоны. Чистка и промывка поддонов. Пересадка комнатных растений. 

7 класс 

Лестница в школе: устройство ступени, пролёта, площадки, 

ограждение).Техника безопасности при хождении по лестнице. Экскурсия по 

школе. Осмотр лестницы. Материалы, используемые при строительстве 

лестниц. Свойства этих материалов. Экскурсия по школе. Осмотр материала 

используемые при строительстве лестницы. Резиновые перчатки: назначение, 

правила бережного отношения, хранение и уход за ними. Работа с резиновыми 

перчатками. Моющие средства для уборки лестницы. Использование моющих 

средств при уборке. Правила безопасности при уборке лестницы. Подметание 

лестницы, уборка мусора. Протирка перил. Мытьё лестницы моющими 

средствами. 

Машинная стирка белья Бытовая стиральная машина. История появления 

стиральной машины. ТБ при работе на стиральной машине. Экскурсия в 

школьную прачечную знакомство с работой стиральной машины. Моющие 

средства: виды, правила пользования, хранение, меры безопасности. Работа с 

моющими средствами. Стирка мелких изделий. Отбеливающие и 

подсинивающие средства: виды, пользование, правила безопасности при работе. 

Работа со средствами. Подсинивание и отбеливание салфетки. Сортировка 

белья (по цвету, типу ткани). Изучение норм закладки белья по весу. 

Подготовка стиральной машины к работе. Закладка белья, стирка. Утюжка 

белья. Уход за стиральной машиной. 

Кулинария 

Гигиенические требования при приготовлении пищи. Уход за рабочей 

поверхностью стола. Мясо: виды, значение для питания, калорийность 

продуктов. Работа с таблицей калорийности. Первичная обработка мяса 

обмывание, обсушивание, разделка, обвалка). Приготовление первого блюда на 

основе мясного бульона. Тепловая обработка мяса. Приготовление мясного 

фарша. Приготовление супа с крупой и мясными фрикадельками. 

Приготовление мясных «ёжиков». Как правильно кушать блюда из мяса. 

Обработка оборудования и уборка кухни 

Кухонная посуда и инвентарь: виды, назначение, правила ухода. Чистка и 
мытьё эмалированной и алюминиевой посуды. Уход за посудой с тефлоновым 
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покрытием. Особенности обработки деревянного кухонного инвентаря. Мытьё 

кухонного стола, моечной ванны. Мытьё кафеля, кухонной мебели. 

Столовая посуда: виды, назначение. Уход за столовой посудой (мытьё, 

сушка). Керамическая посуда. Свойства керамики. Уход за керамической 

посудой. Стеклянная посуда. Уход за стеклянной посудой. Обязанности 

мойщицы посуды. Спецодежда работника кухни: уход и хранение. Стирка 

фартуков и косынок. Экскурсия на школьный пищеблок. Посудомоечная 

машина: ТБ, ознакомлении с работой. 

Генеральная уборка помещения Очитка и мытьё стенной панели, двери. 

Мытьё подоконников. Протирка оконных стекол. Пылесос: история, назначение, 

работа с пылесосом и уход за ним. Чистка коврового покрытия. Мытьё 

цветочных поддонов и горшков. Ежедневная уборка помещения 

Письменный стол, настольный светильник. Порядок при работе. 

История появления холодильника. ТБ при работе с холодильником. Уход 

за холодильником (размораживание, протирка). 

Гигиена питания 

Пищевые отравления: признаки, состояние человека, профилактика. 

Признаки порчи продукта. Приготовление блюд из чёрствого хлеба. 

Охлаждение и замораживание продуктов. Знакомство с охлаждающей и 

морозильной камерами. Правила ухода. Правила хранения продуктов в 

холодильнике. Порча продуктов. Уход за металлическими решётками и 

панелью холодильника. 

Кулинария 

Приготовление говядины, жареной с грибами и сметаной. Приготовление 

мяса по-французски. Приготовление котлет по-киевски. Приготовление 

мясного салата. Приготовление мясных голубцов. Приготовление гуляша из 

мяса. Приготовление колбасы, запечённой с томатами и сыром. Приготовление 

пельменей. Приготовление паштета из печёнки. Кисломолочные продукты и 

блюда из них. Приготовление сырников из творога. Приготовление обеда в 

походных условиях. Приготовление макарон по-флотски. Приготовление 

блинчиков с мясной начинкой. Предприятия общественного питания Виды, 

назначение предприятий общественного питания. Профессии работников 

общественного питания. Сервировка, назначение, виды. Сервировка стола к 

обеду и ужину. Скатерть: история, виды, назначение. Первичная обработка 

овощей Капуста, лук, салат: питательная ценность, первичная обработка. 

Приготовление витаминного салата. Обработка овощей: инструменты, правила 

безопасности. Нарезание овощей соломкой. Требование к качеству и хранению  

овощей: виды, использование. Приготовление салата из яблок и капусты. 

Нарезание овощей кольцами и полукольцами. Пищеблок: основные участки 

(горячий, мясной, мучной, овощной, хлеборезка, моечное отделение), 

назначение и устройство. Корнеплоды, виды. Основные требования к обработке, 

нормы отходов. Чистка корнеплодов. Картофелечистка: назначение, 

пользование, ТБ. Очистку картофеля вручную. 

Интерьер дома 
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Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. 

Разновидности комнатных растений. Пересадка растений. Комнатные растения 

в интерьере квартиры. 

8 класс 

Семейная экономика Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. Описать ресурсы семьи, выявить возможности 

их увеличения. Потребности семьи. Культура потребления. Расчет платы на 

коммунальные услуги. Информация о товарах, сертификация товаров. 

Торговые символы, этикетки и штрих код. Экскурсия в магазин. Условные 

обозначения, используемые на тканях. Знакомство с символами на практике. 

Расходы на питание. Рациональное питание 

Составление  обеденного меню. Калорийность пищи, килокалория. 

Приготовление салата из овощей и подсчет цены данного блюда. Сбережения. 

Личный бюджет. Составление бухгалтерской книги учета личного бюджета. 

Художественная обработка материалов  Художественное творчество. 

Виды народных промыслов (Палех, Жостово, Хохлома, Гжель). 

Изготовление рамки для фотографии. Вышивка, виды вышивки. Подбор и 

перевод рисунка на ткань. Вышивание гладью. 

Кулинария 

Приготовление первого блюда. Приготовление мясного салата. 

Приготовление селедки под шубой. Приготовление пиццы. Приготовление 

пирога с начинкой. История приготовления бефстроганов. Приготовление 

бефстроганов. Приготовление сложного горячего блюда. Приготовление 

мясного рулета. Приготовление сибирских пельменей. Приготовление салата 

«Мимоза».    Приготовление    печенья    «Курабье».    Приготовление    печенья 

«Рогалики». Дрожжевое тесто. Приготовление булочек. 

Рукоделие История лоскутной техники. Работа с журналами. 

Изготовление изделий с помощью лоскутной техники (салфетки). Изготовление 

шаблонов из бумаги. Подбор ткани для изделия, влажно - тепловая обработка 

ткани. Раскрой деталей из ткани. Сметывание деталей в общее полотно. 

Поверка качества изделия, влажно-тепловая обработка. Обработка изнаночной 

стороны. Изготовление салфетки с использованием лоскутной техники. Выбор 

ткани. Выбор рисунка. Вырезание шаблонов (квадраты размером 15x15 см.). 

Обработка краев, складывание и наметывание квадратов размерами 7x7 см. 

Сшивание квадратов в единое полотно. Обработка изнаночной стороны 

салфетки. Контроль качества выполнения изделия. 

Уборка помещений Значение уборки для производительной работы 

кабинета домоводства. Подметание пола и влажная уборка кабинета. Работа 

уборщицы: обязанности, основные требования. Уборка в шкафах, на полках. 

Стирка белья Стиральная машина: история появления, назначение, виды 

стиральных машин. ТБ при пользовании стиральной машиной. Экскурсия в 

школьную прачечную. Знакомство с работой работников прачечной. 

Сортировка белья, подготовка к стирке, закладывание в барабан, выбор режима 

стирки, процесс стирки. Моющие средства: стиральные порошки, жидкие 
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моющие средства, кондиционеры для белья. Работа с моющими средствами. 

Свойства х\б тканей. Стирка изделий из х\б тканей. Одежда из шерстяных 

тканей. Стирка изделий из шерстяных тканей. Вязаные изделия. Уход за 

вязаными изделиями. Изделия из искусственных тканей. Уход за ними. Изделия 

из шелковых тканей. Уход за изделиями. Символы, поясняющие правила ухода 

за одеждой. Кружевные и тюлевые ткани. Стирка изделий из этих тканей. 

Вельвет. Стирка изделий из вельвета. Отбеливатели. Отбеливание вещей. 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 

Электрический утюг: история происхождения, устройство. Правила ТБ 

при работе с утюгом. Очищение поверхности утюга, уход за утюгом. Глажение 

изделий из х\б и льняных тканей. Глажение изделий из шелковых и 

искусственных тканей. Глажение шерстяных изделий: юбки, брюки. Удаление 

пятен. 

Личная гигиена медицинского персонала Значение личной гигиены для 

медицинского персонала. Стрижка ногтей. Уход за руками. Самооценка 

состояния здоровья. Инфекционные заболевания кожи. Знакомство со 

средствами по уходу за кожей. Инфекционные заболевания глаз. Средства 

ухода за глазами. Инфекционные заболевания горла. Знакомство с 

противовоспалительными средствами. Инфекционные заболевания кишечника. 

Инфекционные больницы и отделения. Правила ухода за больными. 

Работа младшего медицинского персонала в поликлинике 

Поликлиника: структура (регистратура, отделение, профильные 

кабинеты). Поликлиника: структура (регистратура, отделение, профильные 

кабинеты).Знакомство с профессиями специалистов. Поликлиника: 

лаборатории, процедурные и физиокабинеты. Знакомство с профессиями 

специалистов. Обязанности санитарки терапевтического отделения. Экскурсия 

в поликлинику. 

Электрическая энергия - основа современного технического прогресса. 

Электроосветительные приборы. Уход за настольной лампой. Замена 

электролампочки. Электробытовые приборы, облегчающие домашний труд. 

Работа с пылесосом. Работа с соковыжималкой. Уход за соковыжималкой. 

Экскурсия в магазин электроприборов. 

9 класс 

Кулинария 

Приготовление картофеля, жаренного с грибами. Приготовление 

картофеля фаршированного сельдью. Приготовление картофельных пирожков с 

грибами. Блюда из капусты. Цветная капуста запечённая. Голубцы с рисом, 

луком и яйцом. Блюда из моркови. Приготовление морковных котлет. Блюда из 

грибов. Приготовление омлета с грибами. Соусы. Приготовление грибного 

соуса. Приготовление пирога с начинкой. Приготовление яблочного пирога. 

Приготовление вафель. 

Рукоделие Изготовление туловища куклы. Изготовление юбки. 

Изготовление нижней юбки. Изготовление платка. Изготовление фартука. 

Украшение из бисера (бусы, браслет). 
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Проект Цели, назначение. Подбор темы обсуждения. Проблема. Ситуация. 

Историческая справка. Информация о предмете. Инструменты и 

приспособления. Оформление, дизайн изделия. Последовательность 

изготовления изделия. Оформление проекта. Оформление титульного листа. 

Защита проекта. 

 

 
 Программа воспитания 

 
Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в школе - личностное развитие обучающихся, которое 
основывается на базовых для нашего общества ценностях, проявляющееся: 

- в усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 
Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Приоритетные ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Задачи воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных и специальных 

форм занятий с обучающимися, также используя индивидуальный подход к 

обучающимся; 

- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- творческие конкурсы различного уровня и направления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел совместно с классным руководителем и 

воспитателем. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого школьника в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, 

декораторов и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки ключевых дел; 
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- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые  

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

школьника совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения  

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями, 

воспитателями и родителями; празднования в классе дней рождения 

школьников, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающихся в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, работающим в классе воспитателем, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через следующие виды и формы 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу младшим 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие обеспечить общеинтеллектуальное развитие, сформировать 

научную картину мира: 

- «Школа хороших манер». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

младших школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения младших школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие: 

- «Весёлые нотки»; 

- «Коллективное музицирование»; 

- «Театральный кружок»; 

- «Основы православной культуры». 

Коррекционно-развивающая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности направленные на развитие, компенсацию, коррекцию недостатков 
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развития обучающихся. Сохранение остаточного зрения и зрительного 

восприятия. Развитие навыков пространственной, социально-бытовой 

ориентировки: 

- Сенсорное восприятие; 

- Социально-бытовая ориентировка; 

- Пространственная ориентировка; 

- Индивидуальные коррекционные занятия. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность. 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование её обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные совещания – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
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интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников). 

 

Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, навыка социализации, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии организуемые в классах их 

классными руководителями, воспитателями, родителями школьников: в музей, 

театр, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и воспитателями, родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего на уровне класса, школьном уровне; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или  иной 
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интересной школьникам профессиональной деятельности на уровне класса, 

школьном уровне; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии на уровне класса, школьном уровне; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах на уровне класса, школьном уровне; 

- совместное с педагогами изучение Интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий на уровне класса, школьном уровне; 

- просмотр лекций, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков на уровне класса, школьном уровне; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и 

формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стендах в классах, школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории; 

- благоустройство классных кабинетов, спальных комнат осуществляемое 

классными руководителями, воспитателями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя, воспитателя со своими детьми; 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое  

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

Виды и формы деятельности: 

На школьном уровне: 

- Совет родителей школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- консультации, на которых родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от психолога, тифлопедагога, воспитателя, врача и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

- родительские форумы в онлайн режиме, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

На уровне класса: 

- систематические классные родительские собрания; 

- консультации, на которых родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от психолога, тифлопедагога, классного руководителя,  

воспитателя, врача и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- индивидуальные консультации, беседы с классным руководителем и 

воспитателем c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Наш дом - Россия» 

Создание условий для совершенствования системы патриотического 

воспитания человека и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, мотивами деятельности и поведения, формирование у 

воспитанников гражданственности и патриотизма, воспитание любви к 

Отечеству на основе общечеловеческих ценностей, через развитие 

способностей        осмысливать         события и явления         действительности  

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Виды и формы деятельности: 

- формирование гражданско-патриотической позиции детей через систему 

традиционных школьных дел; 

- мероприятия на уровне класса, школьном уровне, в рамках календаря 

образовательных событий; 

- тематические мероприятия на уровне класса, школьном уровне по 

изучению символов и ритуалов РФ, Конституции РФ, Конвенции ООН по 

правам ребенка и др.; 

- межведомственное взаимодействие по патриотическому воспитанию с 

СДК с.Стародраченино на школьном уровне; 

- организация просмотра спектаклей, кинофильмов, театрализованных 

представлений на уровне класса, школьном уровне; 

- организация библиотечных уроков, библиотечных часов на уровне 

класса, школьном уровне; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла на школьном уровне; 

- участие в городских мероприятиях по патриотическому воспитанию 

(исторические игры, конкурсы, викторины, художественные конкурсы рисунка 

и т.п.); 

- приобщение детей к истории и традициям своего народа посредством 

тематических проектов, мероприятий, бесед, онлайн-мероприятий, флешмобов 

на уровне класса, школьном уровне, посещений мемориальных комплексов, 

памятников и т.п. 
 

Модуль «Дорога к человечности» 

Создание условий для духовно- нравственного развития обучающегося в 

контексте его всестороннего развития, воспитание и социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
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Виды и формы деятельности: 

- формирование гражданско-патриотической позиции детей через систему 

традиционных школьных дел; 

- практические занятия, разбор ситуаций по развитию основ личной 

самооценки, ответственности за свои поступки на уровне класса, школьном 

уровне; 

- организация уроков православной культуры на школьном уровне; 

- межведомственное взаимодействие с сотрудниками ОДН на школьном 

уровне; 

- мероприятия на уровне класса, школьном уровне: оформление выставки 

рисунков, поделок в рамках календаря образовательных событий; 

- мероприятия на уровне класса, школьном уровне, в рамках календаря 

образовательных событий (мероприятия, приуроченные к Белой трости, Дню 

слепого человека, Международному дню инвалидов и т.п.); 

- межведомственное взаимодействие с сотрудниками благотворительных 

организаций и иных («Российская школа собак проводников Общероссийской 

общественной организации инвалидов» и т.п.) на школьном уровне; 

- тематические мероприятия, уроки, онлайн-уроки на уровне класса, 

школьном уровне, викторины всероссийского, муниципального, областного, 

классного, общешкольного уровня; 

- диагностика нравственных приоритетов учащихся на уровне класса, 
школьном уровне. 

 

Модуль «Культурное наследие» 

Создание условий для обогащения знаниями обучающихся о своей 

Родине через приобщение к культурному наследию своего народа. Реализация 

творческого потенциала ребёнка через приобщение к различным видам и 

формам искусства. 

Виды и формы деятельности: 

- приобщение детей к различным видам и формам искусства через 

систему традиционных школьных праздников; 

- творческие конкурсы, фестивали, мероприятия на уровне класса, 

школьном уровне, муниципальном; 

- организация работы с обучающимися по вовлечению в кружки 

художественно-эстетической направленности; 

- участие в городских, областных, российских смотрах, конкурсов и 

фестивалях художественной самодеятельности; 

- организация посещения развлекательных культурно-массовых 

мероприятий на уровне класса, школьном уровне. 
 

Модуль «Я и труд» 
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Развитие добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

любому труду, накопление предпрофессионального трудового опыта как 

условия выполнения важнейшей обязанности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- уборка и благоустройство школьной территории; 

- благоустройство спальных комнат; 

- уборка спален и классов; 

- тематические беседы, классные часы, видеолектории на уровне класса, 

школьном уровне; 

- организация дежурства по школе, столовой, классам, спальным 

комнатам; 

- труд по самообслуживанию в быту (в том числе, смена белья); 

- открытые занятия по СБО на уровне класса, школьном уровне. 

 

Модуль «Твоё здоровье – твоё будущее» 

Гармоническое развитие форм и функций организма человека, 

всестороннее совершенствование его физических способностей, укрепление и 

сохранение здоровья. Обучение детей с ОВЗ совершенствованию физического, 

психического и духовного познания особенностей и потребностей своего организма. 

Виды и формы деятельности: 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

спортивных флешмобов, спортивных праздников на уровне класса, школьном 

уровне; 

- межведомственное взаимодействие с сотрудниками Заринского 

наркодиспансера на школьном уровне; 

- вовлечение обучающихся в кружки спортивного направления; 

- школьные соревнования (турниры) по шашкам, шахматам, мини- 

футболу, настольному теннису; 

- участие в спортивных соревнованиях городского, областного, 

российского значения (лёгкая атлетика, мини-футбол для слепых, шахматы и 

шашки); 

- конкурсы рисунков муниципального, областного уровня; 

- открытые занятия по СБО на уровне класса, школьном уровне; 

- прогулки, игры на свежем воздухе; 

- тематические классные часы, классные мероприятия; 

- реализация мероприятий в рамках проекта «Здоровое питание» на 

уровне класса, школьном уровне; 

- участие в тематических муниципальных мероприятиях, флешмобах, 

акциях, конкурсах и т.п. 

 

Модуль «Живая природа» 
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Формирование представления у обучающихся целостной картины мира, 

воспитание экологической культуры поведения как показателя духовного 

гармоничного развития личности, организация совместной познавательной 

деятельности, заботы об окружающей среде. 

Виды и формы деятельности: 

- мероприятия в рамках календаря образовательных событий на уровне 

класса, школьном уровне; 

- экологические уроки, мероприятия, на уровне класса, школьном уровне, 

викторины всероссийского, муниципального, областного уровня; 

- тематические фотовыставки, конкурсы рисунков, поделок на уровне 

класса, школьном уровне; 

- участие в социальных проектах по раздельному сбору мусора, батареек, 

сохранению ресурсов Земли и т.п. на уровне класса, школьном уровне; 

- конкурсы рисунков муниципального, областного уровня. 
 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма). 

Слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, в большинстве случаев являются 

причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта 

безопасного поведения у школьников является важным этапом в развитии 

ребенка, формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить,  

ценить дружбу. 

Виды и формы деятельности: 

- инструктажи (вводный, первичный, целевой, повторный, внеплановый) 
на уровне класса; 

- мероприятия в рамках календаря образовательных событийна уровне 

класса, школьном уровне; 

- мероприятия в рамках месячника безопасности (сентябрь, май) на 

уровне класса, школьном уровне; 

- «уроки доброты», минутки безопасности, классные часы, 

интерактивные игры, интерактивные беседы, викторины, практические занятия, 

онлайн-олимпиады, онлайн-уроки, видеолектории на уровне класса, школьном 

уровне; 

- тематические выставки рисунка, конкурсы на школьном уровне, 

творческие конкурсы на муниципальном уровне; 

- межведомственное взаимодействие с сотрудниками ОДН на школьном 

уровне. 

На индивидуальном уровне: 

- консультации, тренинги, беседы, диагностика педагогом-психологом; 
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- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем; 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и 

др.; 

- организация психокоррекционной работы. 

 

Основные направления самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как, уровень сформированности личностных результатов, 

содержание разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса следующие. 



135 
 

Направления анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса. 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим  

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

применение методики Н.П. Капустина, для выявления уровня воспитанности 

обучающихся (уровня сформированности личностных результатов). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, 

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, воспитателями, родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей, воспитателей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классного руководителя и воспитателя класса; 

- проведённой работы по выявлению уровня воспитанности обучающихся; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий; 
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- профориентационной работы школы; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- реализации патриотического, экологического, нравственного 
воспитания; 

- организации условий для развития здорового поколения, творческой 

личности; 

- взаимодействия школы с семьёй школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 Программа коррекционной работы 

2.4.1.Общие положения 

Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в физическом или 

психическом развитии. Коррекционная работа в общеобразовательных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является не только «исправляющей» или «компенсирующей» деятельностью, 

это, прежде всего, стимулирование развития потенциальных возможностей и 

задатков детей с ОВЗ. Следовательно, занятия коррекционно-развивающего 

формата становятся не только формой обучения, но и условием, которое 

обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной организации. 

Коррекционная работа в школе осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для 

определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является 

принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным является и 

создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

ребенка. 

Слепые и слабовидящие обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы определяет содержание и 

последовательность коррекционно-развивающей деятельности слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приоритетными направлениями программы являются 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Цель программы – оказание помощи слепым и слабовидящим 

школьникам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

освоении АООП ИН, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слепого и 

слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)в соответствии с нравственно-эстетическим, социально- 

личностным, интеллектуальным, физическим направлениями воспитания, 

формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями; 

2) создание условий для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

3) создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)как субъекта отношений в сфере 

образования, профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития; 

4) интеграция процесса освоения слепыми и слабовидящими 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образовательной программы через формирование основ учебной деятельности, 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

коррекционной работы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 
 Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы. 
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Система мероприятий, проводимых учителями-дефектологами, 

специалистами в ходе освоения обучающимися содержания коррекционных 

курсов, представлена в таблице: 

 
Мероприятие Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

Медико- 

психолого- 

педагогическая 

диагностика. 

сентябрь Учителя-дефектологи: 

развитие зрительного 

восприятия физическая 

активность социально- 

бытовая ориентировка 

ориентировка в 

пространстве 

развитость мелкой 

моторики 

коммуникативные 

навыки 

Специалисты: логопед 

педагог-психолог 

Карта здоровья и 

индивидуального 

развития. Заключение 

специалистов. 

Индивидуальные 

маршруты 

Утвержденные графики 

работы специалистов 

Составление 

графиков работы 

специалистов 

сентябрь Специалисты: логопед 

педагог-психолог 

 

Работа учителей- 

дефектологов и 

специалистов в 

соответствии с 

индивидуальными 

маршрутами 

октябрь - 

апрель 

Учителя-дефектологи: 

развитие зрительного 

восприятия физическая 

активность социально- 

бытовая ориентировка 

ориентировка в 

пространстве развитость 

мелкой моторики 

коммуникативные 

навыки 

Журналы 

коррекционных занятий 

Проведение 

заседаний 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители, 

учителя, воспитатели, 

дефектологи, 

специалисты 

Протоколы заседаний 

консилиума 

Анализ динамики 

достижений в 

коррекционной 

области 

май Учителя-дефектологи: 

развитие зрительного 

восприятия физическая 

активность социально- 

бытовая ориентировка 

ориентировка в 

пространстве развитость 

мелкой моторики 

коммуникативные 

навыки 

Специалисты: логопед 

педагог-психолог 

Отчеты учителей- 

дефектологов и 

специалистов 

Заполненные карты 

индивидуального 

развития 
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 Основное содержание Программы коррекционной работы. 

 
Основной целью реализации Программы коррекционной работы является 

адаптация обучающихся, воспитанников в социуме, что напрямую согласуется 

с планируемыми результатами о накоплении жизненных компетенций. Данная 

цель достигается вследствие движения по двум согласованным потокам: 

деятельность учителей-дефектологов, ведущих коррекционные занятия, и 

деятельность специалистов: учителей-логопедов и педагогов-психологов. 

Отправной точкой движения к достижению цели является «Карта 

здоровья и индивидуального развития», в которую заносятся данные о всех 

обучающихся всеми специалистами службы сопровождения. На основании 

данных «Карты здоровья и индивидуального развития» составляются 

индивидуальные маршруты для обучающихся, включающие, в зависимости от 

выявленных проблем, как коррекционные занятия, так и занятия со 

специалистами. 

С учетом индивидуальных маршрутов обучающихся специалисты 

составляют графики своей работы, а учителя-дефектологи – рабочие 

программы для каждого класса. Планирование деятельности в рабочей 

программе учителя-дефектолога для каждого класса предусматривает, с одной 

стороны, единство разделов программы, а с другой - возможность 

корректировки содержания коррекционных занятий в зависимости от уровня 

подготовленности учащегося, зафиксированного в «Карте здоровья и 

индивидуального развития», и содержания задач коррекционной работы, 

указанных в индивидуальном маршруте учащегося. 

 

 Технология реализации программы. 

 
Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, 

в группах по 3-4 человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. 

Группы и подгруппы формируются на основе тщательного изучения 

психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей личности каждого школьника. 

Время проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий 

составляет 20-30 минут как индивидуально, так и малыми группами 

(наполняемость групп - 2-3 обучающихся). Занятия специалистов с 

обучающимися проводятся индивидуально и малыми группами (наполняемость 

групп - 2-3 обучающихся). Время проведения занятий составляет 20-30 минут. 

 

 
 Основные направления реализации программы коррекционной 

работы. 
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Программа коррекционной работы реализуется через проведение 

собственно коррекционной, консультативной и информационно- 

просветительской работы. 

Коррекционная работа включает в себя реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя: 

выработку совместных  обоснованных  рекомендаций  по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых  для  всех участников  образовательного  процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных  методов  и приёмов  работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 
 Условия реализации программы коррекционной работы. 

 
Среди условий реализации программы коррекционной работы 

выделяются кадровые условия, условия создания среды, материально- 

технические условия, информационные и, программно-методические условия. 

Коррекционная работа в школе осуществляется педагогическими 

работниками, имеющими высшее образование по специальности 

«Тифлопедагогика» или прошедшие курсовую подготовку по проблемам 

обучения детей с ОВЗ. 

Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки 1 раз в 5 лет, ведут методическую работу, 

участвуют в разработке программ и проведении семинаров и конференций. 

В Школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий 

дифференцированных, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении слепых и слабовидящих 

обучающихся: 

организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок, 

содержательная дифференциация - подбор доступного материала и 

планирование результатов в соответствии с возможностями школьников. 

К психолого-педагогическим условиям относятся: 

коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с 

интеграцией общего и коррекционного образования; 
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учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога и 
дефектологов; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

К специализированным условиям относятся: 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

использование  специальных   методов, приёмов, средств   обучения, 

специализированных    образовательных  и  коррекционных   программ, 

ориентированных  на    особые  образовательные потребности детей; 

дифференцированное  и   индивидуализированное обучение  с учётом 

специфики нарушения  здоровья ребёнка;  комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое    на индивидуальных   и  групповых 

коррекционных занятиях. 

К здоровьесберегающим условиям относятся: 

оздоровительный и охранительный режим; 

укрепление физического и психического здоровья; 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

К материально-техническим условиям относятся: 

материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию 

программы коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, 

закупка тифлооборудования, программного обеспечения и т.п. 

К информационным условиям относятся: 

информационная образовательная среда, на основе которой возможно 

осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий свободный доступ школьников, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам (методические пособия и рекомендации 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 
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К программно-методическим условиям относятся: пакет программ 

коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

 
 Документация учителя-дефектолога, специалиста. 

 
 

В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются 

следующими документами: АООП ИН, программами коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой учителями-дефектологами 

и специалистами, фиксируются в отчетной документации. Отчетностью 

учителя-дефектолога являются следующие документы и материалы: 

заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

рабочая программа на каждый класс и каждый учебный год; 

журнал проведения коррекционных занятий (бумажный и при 

необходимости электронный варианты). 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и 

материалы: 

график работы; 

заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

журнал консультаций; 

карты психологического сопровождения обучающихся; 

листы индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-психологом; 

аналитические справки по результатам групповых плановых 

диагностических обследований; 

план работы педагога-психолога, включающий анализ деятельности, 

задачи работы на следующий учебный год и план работы на следующий 

учебный год. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и 

материалы: 

график работы; 
заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

речевые карты обучающихся; 

речевые профили обучающихся. 

 

 
 Показатели результативности и эффективности реализации 

программы коррекционной работы 

Достижение показателей результативности и эффективности реализации 

программы коррекционной работы определяются в ходе анализа динамики 
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достижений в коррекционной области, проводимой учителями-дефектологами 

и специалистами. 

Коррекционный курс: Коррекция недостатков развития, ЛФК 
Показатель результативности и эффективности: 

- укрепление здоровья 

- увеличение объема двигательной активности 

- привитие навыков здорового образа жизни 

- коррекция различных дефектов физического развития 

- развитие моторики и двигательных способностей 

Коррекционный курс: Ориентировка в пространстве 

Показатель результативности и эффективности: 

- совершенствование навыков пространственной ориентировки и 

мышечного чувства 

Коррекционный курс: Социально-бытовая ориентировка 

Показатель результативности и эффективности: 

- овладение системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей 

успешность социализации 

 

 

 
 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российс- 

кого общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма- 

териального благополучия. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
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формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» для слепых и 

слабовидящих детей организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы- 

интерната включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы- 

интерната экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (оборудованный 

всем необходим пищеблок); 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков (продуктовый набор); 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в со- 

держание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми- 

рованию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и без- 

опасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам 

как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им 

возможность в достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 
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навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций 

в школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 
правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (со- 

циальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекульту- 

рном). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направле- 

нием внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, форми- 

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. В МКОУ 

«Стародраченинская с.о.щ.» для слепых и слабовидящих детей предусмотрены: 

— организация работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования (легкая атлетика, мини-футбол, шахматы и 

шашки); 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 

здоровья, веселые старты, эстафеты и т.п.); 

- организация участия обучающихся в спортивных соревнованиях 

различного уровня; 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностя- 

ми психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, 

работающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, 

педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

 

 
 Программа внеурочной деятельности 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
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виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде- 

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль- 

ных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 
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расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выполняет следующие функции: 

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательной организации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное образование и 

создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы 
восстановления психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и 

культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени. 

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно- 

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Духовно-нравственное направление - даёт возможность не только 

сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно 

устойчивым - предполагает: 

· формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в 

обществе; 

· формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, стремление к выполнению моральных норм; 
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· формирование трудолюбия и положительного отношения к труду, 

учению, жизни; 

· формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, 
включающие социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

· развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, 

преодолению иждивенчества; 

· развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

· ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и окружающих людей; 

· знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 

· способность к оценке собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

· понимание чувств других людей и сопереживание им; 

· воспитание положительного отношения к природе, окружающей 

среде, любознательности и бережного отношения к природе. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление - дает возможность 

сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), мотивы и потребности в бережном отношении к собственному 

здоровью - предполагает: 

· создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 

· формирование умений использовать средства физической культуры и 

спорта в организации здорового образа жизни, а также включение в спортивно- 

зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники др.); 

· стремление к максимально-возможной физической, социально- 

бытовой активности, стремление к физическому совершенству; 

· стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению 

трудностей, к достижению конкретного результата. 

 

4. Общекультурное направление - даёт возможность сформировать у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

способность к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и 

др.) - предполагает: 

· освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.; 

· формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, 

представление о душевной и физической красоте человека: умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

· формирование интереса к произведениям искусства, выставкам, 

музыке, спектаклям, концертам; 

· формирование отрицательного отношения к плохим поступкам и 
неряшливости; 
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· развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение 

опыта взаимодействия с природными и социальными объектами; 

· знание правил этики и культуры речи; 

· воспитание стремления к опрятному внешнему виду и чистоты вокруг 

себя. 

 

5. Социальное направление - даёт возможность включение 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, 

приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности - 

предполагает: 

· формирование внутришкольной позиции школьника с нарушениями 

интеллекта на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

"хорошего ученика"; 

· формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

· формирование умения адекватно использовать коммуникативные 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

· формирование умения договариваться, приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимание других людей и сопереживание им; 

· использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

· использование адекватных средств общения для взаимодействия с 

педагогами, сверстниками и окружающими людьми; 

· воспитание потребности в социальных контактах, предметно- 

практической деятельности. 

 
 

Виды и формы организации внеурочной деятельности: 

 

№ Виды деятельности Формы организации обучающихся 

1.  
Игровая 

Ролевая игра, деловая игра, социально- 

моделирующая игра, дидактическая игра, 

досуговые: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные и т.п. 

 
2. 

 
 

Художественное творчество 

Кружки художественного творчества, 

художественные выставки, фестивали и 

конкурсы, театральное творчество; 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

3. 
Спортивно-оздоровительная 

Работа спортивных секций, участие в 

оздоровительных процедурах; школьные 
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  спортивные турниры; социально значимые 

спортивные и оздоровительные акции- 

проекты; спартакиады, Дни здоровья. Беседы 

и мероприятия о здоровом образе жизни, 

здоровом питании, профилактике вредных 

привычек 

4. Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театр, музеи, выставки; 

концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы; конкурсы, 

викторины, фестивали. 

5.  
Трудовая 

Трудовой десант, уход за школьными 

растениями, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

6. Социальное творчество 

(социально 

значимая деятельность) 

Участие в социальных проектах, 

благотворительные мероприятия и акции, 

благоустройство памятников, двора, школы и 

т.п. 

7. 
Общественно-полезная 

деятельность 

Сбор корма для зимующих птиц и подкормка 

их зимой, забота о малышах, ремонт книг и 

т.п. 

8.  
Познавательная деятельность 

Викторины, олимпиады, конкурсы, 

познавательные игры, познавательные 

беседы; предметные недели, внешкольные 

акции познавательной направленности. 

9. 
Туристско-краеведческая 

деятельность 

 
Экологические десанты, акции 

 

Разделы программы внеурочной деятельности 

Внеурочная образовательная деятельность представляет собой сочетание 

двух блоков: коррекционно-развивающая область и развивающая область, 

которые предполагают организацию коррекционно-развивающей работы и 

кружковой работы и направлены на решение собственных педагогических 

и/или коррекционно-развивающих задач. 

I блок: коррекционно-развивающая область. 

Данная область также находит свое отражение и в коррекционной 

программе адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП 

ИН) и реализуется во внеурочной образовательной деятельности через 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, 

коррекционные курсы. 

Коррекционно-развивающие занятия – это система педагогических, 

психологических мероприятий (воздействий), направленных на преодоление и 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), служащих целям 

адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающих трудности в обучении и в социальной адаптации в 

целом. 
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Данная работа опирается на общие принципы коррекционно- 

развивающего обучения: коррекционная направленность, наглядность, 

сознательность, систематичность и пр. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-организацию и проведение узкими специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

II блок: развивающая область. 

Данная область находит свое отражение в реализации рабочих программ 

кружков предметной, художественно-эстетической   и спортивно- 

оздоровительной направленности и программ курсов внеурочной деятельности. 

Целью работы кружков является развитие творческих  способностей 

обучающихся, формирование практических умений и навыков, использование 

обучающимися имеющихся  предметных знаний в кружковой работе, 

воспитание эстетической культуры, основ нравственности, здорового образа 

жизни. 

Основными принципами организации кружковой работы являются: 
постепенность, последовательность и вариативность, добровольность. 

При организации кружковой работы необходимо опираться на 

инициативу и самодеятельность детей при сохранении руководящей роли 

педагога. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

· воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

· эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

 

Первый уровень результатов Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 
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приобретение  обучающимися 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об 

общественных нормах, 

устройстве общества. 

Социально 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 как значимыми для 

него носителями 

положительного социально 

знания и повседневного опыта. 

получение 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек. семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, 

общеобразовательной 

организации, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

социальной среде, в 

которой обучающийся 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 

начинает их любить (или 

отвергать). 

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, открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи- 

вает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучаю- 

щихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этиче- 

ская, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 
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компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» для 

слепых и слабовидящих детей. 

Объекты мониторинга: 

1. Эффективность организации внеурочной деятельности обучающихся; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной 

деятельности; 

3. Анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

качеством предоставляемых образовательных услуг, организацией внеурочной 

деятельности; 

4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность как на базе 

МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.»  для слепых и слабовидящих детей, так и 

вне ОУ; 

5. Результативность участия педагогов и обучающихся в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

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 

воспитательной системы 

 
Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

Показатели Методики изучения 

I. Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося. 

1. Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы. 

2. Развитие мышления. 

3. Познавательная 

активность обучающихся. 

1. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

2. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка. 

3. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся. 

4. Педагогическое наблюдение. 
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II. Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношения ребенка к 

Родине и обществу, семье 

1. Методики «Акт добровольцев», 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного выбора» 

2.Метод ранжирования. 
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 и школе, себе и природе, к 

труду. 

 

III. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Коммуникабельность. 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры. обучающихся. 

3. Знание этикета 

поведения. 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся. 

2. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

IV. Сформированность 

эстетического 

потенциала 

выпускника. 

1. Развитость чувства 

прекрасного. 

2. Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

1. Методика Торренса 

2. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

V. Сформированность 

физического 

потенциала 

выпускника. 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы. 

2. Развитость физических 

качеств личности. 

1. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

обучающегося. 

2. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств. 

V1. Удовлетворенность 

обучающихся 

жизнедеятельностью в 

школе. 

1. Комфортность ребенка в 

школе. 

2. Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (в классе). 

1.Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью» 

2.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 

3.Анкета «Ты и твоя школа». 

VII. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива. 

1. Состояние 

эмоционально- 

психологических 

отношений в коллективе. 

2. Развитость 

самоуправления. 

3. Сформированность 

совместной деятельности. 

1. Методика «Наши отношения». 

2. Методика М.И. Рожкова. 

 

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 

1. Рост активности обучающихся, рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

2. Уровень достижения обучающимися образовательных результатов. 
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3. Качественное изменение в личностном развитии обучающихся. 

4. Удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) организацией внеурочной образовательной деятельностью. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Календарный учебный график 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный период в 5-9 классах – четверть 

Начало учебного года 1 

сентября 

Окончание учебного года в соответствии с единым стандартом 

режима обучения 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Продолжительность I четверти 8 учебных недель 

Продолжительность II четверти 8 учебных недель 

Продолжительность III четверти 

 

11 учебных недель 

ПрПродолжительность  IV четверти 
 

7учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул В соответствии с единым 

стандартом режима 

обучения 

Праздничные дни В соответствии с производственным 

календарем 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Предпоследняя учебная неделя учебного года 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели в 5-9 классах – 5 дней. 

3. Регламентирование учебного процесса на день: 

Обучение ведется в одну смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут 

4. Режим учебных занятий: 

Расписание звонков для 6-9 классов 

(понедельник-пятница) 

 

 1 урок 8.40-9.20 

Перемена 9.20-9.30 

2 урок 9.30 – 10.10 

Перемена 10.10 – 10.30 

3 урок 10.30 -11.10 

 

Перемена 11.10 – 11.30 
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4 урок 11.30 – 12.10 

 

Перемена 12.10 – 12.30 

5 урок 12.30 – 13.10 

 

Перемена   13.10 -13.20 

6 урок  13.20- 14.00 

 

Перемена 14.00-14.10 

7 урок 14.10-14.50 

 

 

 
 

5. Режим работы школы 

№ Наименование режимного момента Классы Время/Объём 

времени 

1 Начало учебных занятий 5-9 8-40 

2 Окончание учебных занятий 5-9 14-50 
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 Учебный план 

 
Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно- 

воспитательного процесса образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), представлены 

все образовательные области, предусмотренные Базисным планом. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебной программы. 

 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические 

нормативы)

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 289 (Санитарно-эпидемиологические требования) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015

№ 26; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 

учебный год.

 

Учебный план сформирован с учетом требований к реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, условий 

МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» для слепых и слабовидящих детей, 

интересами и потребностями участников образовательных отношений 

Содержание образования реализуется средствами учебно-методических 

комплексов и учебников, принадлежащих к завершенным предметным линиям: 

 

Предмет Класс УМК 

Русский язык 5-9 Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. 

Чтение 5-9 Малышева З.Ф 

Математика 5-9 Перова М. Н., Капустина Г. М. 

Природоведение 5-6 Никишов А. И. 

Биология 7-9 Никишов А. И. 

География 5-9 Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. 

История 6-9 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С. 

 

Формы и порядок промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, порядке и основаниях перевода в 

следующий класс обучающихся МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.»  для 

слепых и слабовидящих детей, утвержденному Педагогическим советом 

школы. 
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Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. Промежуточная 

аттестация по учебным предметам осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе отметок успеваемости за четверть, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок их проведения, формы, критерии оценки разрабатываются 

администрацией школы (отдельным педагогом, творческой группой педагогов 

по заданию администрации) в зависимости от уровня работы. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Предметные 

области 
 

Учебные предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык Контрольный диктант 

Чтение  

Математика и 

информатика 
Математика Контрольная работа 

Информатика   Контрольный тест 

Естествознание  
Природоведение 

Контрольный 

тест 

   

Биология   Контрольный тест 

География  Контрольный тест 

Человек и 

общество 
 
 

Мир истории 

 Конт- 

рольный 

тест 

   

Основы социальной 

жизни 
Контрольный тест 

История Отечества   Контрольный тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Музыка и пение Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
Защита проекта 

Технология Технология Контрольный тест 

 

По окончании 9 класса обучающиеся получают документ установленного 

образца – свидетельство об обучении по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

 

Учебный план 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 Итого 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 132 132 132 132 132 660 

Чтение 132 132 132 132 132 660 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 99 99 99 561 

Информатика   33 33 33 99 

Естествознание Природоведение 66 66    132 

Биология   66 66 66 198 
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 География  66 66 66 66 264 

Человек и 

общество 
Мир истории  66    66 

Основы социальной 

жизни 
33 33 66 66 66 264 

История Отечества   66 66 66 198 

Искусство Изобразительное 

искусство 
66 

    
66 

Музыка и пение 33     33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 99 99 99 495 

Технология Технология 198 198 198 198 198 990 

ИТОГО 891 924 957 957 957 4686 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
66 66 33 33 33 231 

ВСЕГО 957 990 990 990 990 4917 

 

 План внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность направлена на усиление результатов 

сформированных умений и навыков на коррекционных курсах по социализации 

и адаптации обучающихся. В рамках внеурочной деятельности продолжают 

реализовываться такие коррекционные курсы как социально-бытовая 

ориентировка, пространственная ориентировка, охрана, развитие остаточного 

зрения и зрительного восприятия, коррекция недостатков развития и 

трудностей в обучении. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционных курсов, а также определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы- 

интерната. 

Коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке, 

пространственной ориентировке и мобильности в рамках внеурочной 

деятельности позволят продолжить формирование и закрепление умений и 

навыков обучающихся, решению коррекционных и воспитательных задач, 

направленных на бытовую адаптацию и социализацию детей с ОВЗ. 

Занятия по развитию зрительного восприятия способствуют компенсации 

нарушений зрительного восприятия, сенсорно-перцептивных и когнитивных 

функций, развитию эмоционально-волевой сферы; стимулируют зрительную и 

познавательную активность обучающихся повышают мотивацию. 

Особенностью учебного плана для слепых и слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с функциональными нарушениями зрения, обусловленной 
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психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности является частичное совмещение 

коррекционных часов и часов внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, экскурсии, 

соревнования, выставки, общественно-полезные практики, фестивали, 

олимпиады. Для реализации внеурочной деятельности в школе-интернате 

действует модель внеурочной деятельности, которая заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы-интерната и предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, тифлопедагог, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели). 

 

План внеурочной деятельности 

5-9 классы (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 
Классы 5 6 7 8 9 

Направления внеурочной деятельности 

Социальное Пространственная 

ориентировка 

34 34 34 34 34 

Общекультурное Социально-бытовая 

ориентировка 

34 34 34 68 68 

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

170 170 170 136 136 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спорт – это жизнь» 34 34 34 34 34 

Нравственное Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

34 34 34 34 34 

ВСЕГО 340 340 340 340 340 

 
 Кадровые условия. 

 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП ФГОС УО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 
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медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Кадровые условия Школы: 

Директор Школы - обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу Школы. 

Заместители руководителя, руководители структурных подразделений - 

координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивают совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляют контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Учителя, учителя-дефектологи - осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся, воспитанников, способствуют формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоению образовательных 

программ. 

Педагоги дополнительного образования- содействуют развитию личности, 

талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, 

воспитанников, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводят 

воспитательные и иные мероприятия. Организуют работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Социальные педагоги - осуществляют комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Учителя-логопеды - осуществляют работу, направленную на 

максимальную коррекцию нарушений развития обучающихся, воспитанников. 

Педагог-психолог – осуществляют профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников. 

Воспитатели - осуществляют деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляют изучение личности воспитанников, содействуют росту их 

познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Заведующая библиотекой - обеспечивает доступ обучающихся, 

воспитанников к информационным ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности. 

 

 
 Материально-технические условия 

 
Для реализации АООП ФГОС УО школа имеет помещения, необходимые 

для успешной реализации слепыми и слабовидящими обучающимися урочной 

и внеурочной деятельности: 
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- учебные кабинеты: классы, для осуществления образовательного 

процесса; 

- специальные помещения: комната релаксации, кабинет 

психологической разгрузки, кабинет для проведения адаптивной физической 

культурой; 

- помещения для занятий внеурочной деятельностью: кабинет кружковой 

работы; 

- библиотека с читальным залом; 

- спортивные сооружения: спортивный зал, тренажерный зал, поле для 
игры в мини-футбол, спортивная площадка; 

- помещение для питания обучающихся: столовая; 

- административные и иные помещения; 

- санузлы, места личной гигиены; 

- территория Школы. 

Информационно-образовательная среда Школы включает в 

себя: 

- компьютеры, проекторы, интерактивные доски, принтеры для печати по 

Брайлю, специализированное программное обеспечение. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять планирование образовательного процесса, размещение и 

хранение материалов образовательного процесса, фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения слепыми обучающимися 

АООП  ООО, взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Организация процесса обучения отвечает особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся: 

- наполняемость классов –  человек; 

- выполнение требований к организации работы: развитие всех органов 

чувств, обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слепыми (учебники с крупным шрифтом), использование 

алгоритмизации образовательного процесса (приемы расчленения учебного 

материала, приемы сочетания устной и письменной работы), введение 

специальных (пропедевтических) периодов в построении урока, введение 

физкультминуток, соблюдение регламента физических нагрузок, увеличение 

времени на выполнение практических работ, в том числе итоговых, 

соблюдение режима физических нагрузок, рациональное чередование 

тактильной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала, учет темпа 

работы слепых обучающихся, реализация на внеклассных мероприятиях и 

уроках коррекционных целей, адаптация текстового и иллюстративного 

материала и увеличение времени на выполнение работ. 

Организация пространства Школы обеспечивает: 
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- безопасное предметное наполнение школьных помещений; 

- оборудование специальными приспособлениями школьных помещений 

(зрительные ориентиры) 

В Школе имеются ориентиры внутри помещений: 

- таблички и надписи с обозначение номеров классов, названий 

кабинетов; 

- контрастно выполненные на 1-ом этаже планы с дублированием 

надписей по Брайлю. 

В Школе доступность образовательной среды создается за 
счет: 

- использования учебников, дидактических материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям; 

- использование оптических, тифлотехнических, технических средств 

обучения; 

- наличие в классе места для хранения брайлевских книг, тетрадей, 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств. 

- доступности справочной и наглядной информации. 

Временной режим обучения устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН, сроки освоения слепыми обучающимися АООП ФГОС 

УО – нормативный срок обучения составляет 5 лет. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 

осуществляется только в первую смену. Продолжительность урока 

определяется действующими СанПиН (40 минут). В середине урока проводится 

физкультминутка, упражнения проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся. 

В Школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящих обучающихся в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется специалистами: педагогами, педагогом- психологом, учителями-

логопедами, медицинским персоналом (фельдшером) 

 Рабочие места обучающихся снабжены индивидуальным источником 

света (при необходимости, в соответствии с рекомендациями врача- 

офтальмолога). Местоположение парты в классе также определяется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Слепые и слабовидящие обучающиеся в целях комфортного доступа к 

образовательным ресурсам имеют возможность пользоваться персональными 

компьютерами, оснащенным необходимым специальным программным 

обеспечением (программами экранного доступа). При работе слепых и 

слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, 

определенные СанПиН. 

В Школе слепыми обучающимися используются специальные 

тифлотехнические (азбука-колодка, приборы «Ориентир», «Графика») и 
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оптические (видеоувеличители, карманные увеличители) средства, которые 

доступны для систематического использования. 

В процессе обучения слепых и слабовидящих используются: 
специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом, 

озвученные учебники, 

учебники с крупным шрифтом 

тифлоплееры, 

тематические рельефно-графические пособия, 

рельефные карты, 

принадлежности для черчения, специальные учебные принадлежности 

(брайлевские приборы, приборы для плоского письма, грифели, тетради), 

брайлевские печатные машинки, 

трости, 

приборы для коррекционной работы по пространственной ориентировке, 

тренажеры и спортивный инвентарь для слепых, 

текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом, рельефные иллюстративные пособия; иллюстративно-графические 

пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное 

восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-графические пособия, 

выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, 

рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых 

обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным 

особым образовательным потребностям слепых и слабовидящих обучающихся. 
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