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1. Общие положения. 

 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Школа 
№ 37» образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ― АООП УО) ― это общеобразовательная  программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.2. АООП УО разработана в соответствии: 

- с Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1026 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 30.12.2022, регистрационный № 71930); 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 июля 

2024г. № 495 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ» (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2024, 

регистрационный № 495); 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

– Стандарт), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП УО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 

России 18.12.2020, регистрационный № 61573); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Уставом МБОУ «Школа № 37». 

1.3. В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

1.4. В основу АООП УО положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
- принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо или 

плохо) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 
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- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
1.5. Структура АООП УО включает целевой, содержательный и 

организационный разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП УО содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия другихнарушений развития, места 

проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает в пролонгированные сроки образование по АООП УО (варианты 1), которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

1.6. В соответствии с требованиями Стандарта АООП УО при необходимости 

индивидуализируется (разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития; далее ― СИПР), в которой может быть создано несколько учебных 
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планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

1.7. АООП УО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида (далее — ИПРА) 

в части создания специальных условий получения образования. 

1.8. Определение одного из вариантов АООП УО образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2.1. Целевой раздел. 

 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведение спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведение спортивных, творческих соревнований; 
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- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют 9 лет. 

В реализации АООП УО (вариант 1) выделено два этапа: 

I этап - 1-4 классы; II этап - 5-9 классы. 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый класс, деятельность которого направлена 

на решение диагностико-пропедевтических задач: 

- выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности 

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

игра). 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

а) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира, целенаправленное формирование умений и 

навыков социально-бытовой ориентировки; 

б) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

в) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 
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г) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 

практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей; 

д) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП УО. 

 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП УО оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант1) предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введение обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- проявление уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
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- способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

- проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения АООП УО (1 вариант) образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

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

итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП УО (1 вариант) могут 

дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, 

двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

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

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Язык и речевая практика" 

на конец обучения в младших классах (IV класс). 

 

Минимальный уровень: 

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

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

мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 
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- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическимпроговариванием; 

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

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой "ь"(после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 
- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений; 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; 

- ответы на вопросы учителя по ихсодержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренныхрадио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 
- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

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

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 
- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа; 
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- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка 

их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений; 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; 

- ответы навопросы; 

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

педагогическогоработника; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

педагогического работника ианализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; 
- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Язык и речевая практика" 

на конец обучения (IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

- образование слов с новым значением с опорой на образец; 
- представления о грамматических разрядах слов; 

- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
- использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

- составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 
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- 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 еготемы 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 компонентовтекста; 

- 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; 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

- определение темы произведения (под руководством учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

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

помощью учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- установление последовательности событий в произведении; 

- определение главных героев текста; 

- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя; 

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

- разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
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- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

- определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

учителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (подруководством учителя); 

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам напредложенную тему; 

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более4-5 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); 

- 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); 
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- 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 учителя); 

- самостоятельное чтение художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Математика" 

на конец обучения в младших классах (IV класс). 

 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части); 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

- вычисление длины ломаной; 
- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; 
- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
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Достаточный уровень: 

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

- счет присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

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

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

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

деления на уровне практических действий; 

- знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

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

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, знание 

количества суток в месяцах; 

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

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в двадействия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
- вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки 

пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

- чтение, запись и сравнение целых чисел впределах 100 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел; 

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

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

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначноечисло) 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; 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием 

безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичных приёмов работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками). 

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; 
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- 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, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

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

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

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

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

- применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

- 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), 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. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Естествознание" 

на конец обучения в младших классах (IV класс). 

 
Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
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- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

- знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости 

его выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, 

на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; 

- знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно- трудовых задач; 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с обучающимися; 

- адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 
- готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметнойобласти "Естествознание" 

на конец VI класса. 

 

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 значенияв жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях, знание способов получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер - травянистое дикорастущее 

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

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках,известны из других источников; 

- объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

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

правил здорового образа жизни; 

- участие в беседе, обсуждение изученного; 

- проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля педагога (при наличии 

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

других обучающихся, 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; 
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- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметнойобласти "Естествознание" 

на конец обучения (IX класс). 
 

Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных; 

- узнавание и различениеизученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе,техники безопасности, здорового образа жизни; 

- выполнение совместно с учителем практических работ; 

- 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); 

- 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: 

- представление 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 ифункции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных, выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 
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- 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, норма 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 педагогического работника (измерение температуры 

тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 

- 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. 

 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; 

- понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
- 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 типовыхпрактических задач под руководством педагогических работников, 

родителей (законных представителей) посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
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- совершение покупок различных товаров под руководством родителей 

(законных представителей); 

- 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; 

- понимание доступных исторических фактов; 

- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

- использование помощи педагога при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

- адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

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

- понимание значения основных терминов-понятий; 
- установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знание 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; 

- соблюдение правил поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 
- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды); 

- 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 
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и доходов семейногобюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством педагога с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

- 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 педагога; 

- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владение элементами оценки и самооценки; 

- проявление интереса к изучению истории; 
- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории; 

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов, их причин, участников, результатов и значения; 

- 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; 

- первоначальные представления 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 иявлениями. 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними; 
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- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

- 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"; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям педагога; 

- рациональная организация своей изобразительной деятельности; 
- планирование работы; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий; 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

- 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 

исполнениевыученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка, попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые,грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
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Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(например, "Дымково", "Гжель","Городец", "Каргополь"); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке иаппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", 

"цвет", объем; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формыпредмета; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочейтетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям педагога или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности 

и обучающихся (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-прикладногоискусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение; 

- 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); 

- 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 средством осознания 

музыкальной речи. 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Физическая культура" 

на конец обучения (IV класс). 

 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагога; 
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; 

- знание основных строевых команд; 

- подсчёт привыполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
- взаимодействие со сверстниками при проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; 

- участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагога; 
- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

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

развития мышцтуловища; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагога: бег, ходьба, прыжки; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
- оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

педагога; 
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- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 

 
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 педагога); 

- выбор (под руководством педагога) 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) (подруководством педагога); 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и учебнойдеятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководствомпедагога); 

- 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 об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных 
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олимпийских играх; 

- 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 педагога); 

- 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 педагога), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных испортивных игр. 

 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Технология" 

на конец обучения (IV класс). 
 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте); 
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- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручноготруда; 

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

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

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; 

- определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартногоплана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; 

природных материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; 

древесины); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное 

расходование материалов; 

- составление плана работы над изделием с опорой на предметно- 

операционные и графические планы; 

- распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение 

и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовленияизделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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- установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после 

уроков трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области «Технология» 

на конец обучения (IX класс). 
 

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; 

- знание санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

- отбор (с помощью педагога) 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 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, пиление, 

строгание); 

- чтение (с помощью педагога) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

- представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейное дело,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 рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» и (или) «не нравится»); 

- организация (под руководством педагога) совместной работы в группе; 

- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка иаккуратности; 

- выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное 

реагирование на них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других 

обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 



31 
 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности других 

обучающихся 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 педагога) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью педагога) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; 
- планирование (с помощью педагога) 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. 

 

 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП УО. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Школа № 37» и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП УО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО 

(вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности МБОУ «Школа № 37»; 
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- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП УО являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП УО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными)    компетенциями,    необходимыми    для    решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка  личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  При этом 

некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов)) осуществляется 

всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися  социальными 

(жизненными) компетенциями. 
Состав экспертной группы МБОУ «Школа № 37» включает учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального педагога, 

которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП УО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах. 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

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

балл – минимальная динамика; 2 балла – удовлетворительная динамика; 3 балла – 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 

 

Программа оценки личностных результатов. 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как 

гражданина России, 

применение 

гражданско- 

правовых знаний. 

Сформированность 

гражданско-правовых знаний 

в практической деятельности. 

Способность применять 

гражданско-правовые знания 

в практической 

деятельности. 

Отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Способность уважительно 

относиться к чужому 

мнению, истории и культуре 

других народов. 

Представления о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

Сформированность 

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Способность  адекватно 

рассуждать о себе, о своих 

возможностях, проявлять 

самостоятельность   в 

выполнении   учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей. 

Владение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 
мире. 

Сформированность 

начальных  навыков 

адаптации в  разных 

ситуациях. 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях. 

Владение 

социально- 

бытовыми 

навыками, 
используемыми в 

Сформированность 

социально-бытовых навыков, 

используемых в повседневной 

жизни. 

Выполнение правил личной 

гигиены, умение одеваться и 

ухаживать   за    одеждой    и 

обувью, готовить пищу, 

ориентироваться в городе и в 
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повседневной 

жизни. 

 районе проживания, 

совершать покупки в 

магазине и аптеке, соблюдать 

гигиенические требования к 

жилому помещению, 

пользоваться городским 

транспортом, обращаться в 

поликлинику. 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми. 

Способность   инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми. 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях. 

Способность обращаться за 

помощью. 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками. 

Способность   инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию  со 

сверстниками. 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях. 

Способность обращаться за 

помощью. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Способность использовать 

разнообразные  средства 

коммуникации согласно 

ситуации. 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации. 

Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в  нем, 

Выполнение правил 

поведения в социуме. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем. 
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принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 
и социальных ролей. 

  

Принятие   и 

освоение 

социальной  роли 

обучающегося, 

проявление 

социально значимых 

мотивов учебной 
деятельности. 

Выполнение правил 

поведения в образовательной 

организации. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями. 

Владение навыками 

сотрудничества      с 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Сформированность навыков 

сотрудничества со взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях. 

Способность к 
сотрудничеству со 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Способность к 
сотрудничеству со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Проявление эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Способность адекватно 

эмоционально откликаться 

на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

Доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание к 

чувствам других 

людей. 

Проявление этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания к чувствам 

других людей. 

Способность проявлять 

доброжелательность, 

понимание и сопереживание 

к чувствам других людей. 

Ведение 

безопасного, 

здорового образа 

жизни; мотивация к 

творческому  труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению   к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Сформированность установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни; наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Способность вести 

безопасный, здоровый образ 

жизни; мотивация к 

творческому труду, работе на 

результат. 

Бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

2 класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

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

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством 

педагогического работника. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 2 

класса работа учеников всячески поощряется и стимулируется, при этом 

используется только качественная оценка. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП УО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как "верные"или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) 

отсутствия помощи и ее видов: 

- задание выполнено полностью самостоятельно; 

- выполнено по словесной инструкции; 

- выполнено с опорой на образец; 
- здание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
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Результаты овладения АООП УО выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

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

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов осуществляется по 4-балльной шкале: 

- менее 35 % правильно выполненных заданий - 2 балла; 

- 35% - 50 % правильно выполненных заданий - 3 балла; 

- 51% - 80 % правильно выполненных заданий - 4 балла; 
- 81% - 100 % правильно выполненных заданий - 5 баллов. 

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

спектра отметок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 

на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП УО 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

- первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

- второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» и (или) 

«незачет». 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных 

случаях - сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП УО (вариант 1) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП УО (вариант 1); 

- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогических работников, и в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа № 142». 



38 
 

2.2. Содержательный раздел. 

 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов. 

 

Образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяют содержание учебных предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит обучающихся к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В Программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

 
 

Предметная область «Язык и речевая практика». 

1 класс. 

 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 

букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению 

грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время 

букварных занятий. В это время у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются и развиваются фонематический 

слух, навыки звукового анализа и синтеза, навыки диалогической речи и графические 

умения - необходимые условия для успешного усвоения грамоты. В добукварный 

период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует 

несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, 

направленные на подготовку обучающихся к овладению навыком чтения и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные каллиграфические, графические и некоторые орфографические 

умения. Формирование первоначальных навыков письма проходит параллельно с 
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формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны 

речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период 

закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные 

навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному 

общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 

воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается 

способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому 

в использовании интонационных средств выразительности. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) являются его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 

практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным 

опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом 

является принцип коммуникативной направленности. 

Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педагога. 

Это зависит от состава класса, уровня подготовленности обучающихся. 

Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения 

дает возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения материала, 

который доступен всему классу в целом. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет 

использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении письму важно 

научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению их в слоги и 

слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-

буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление 

слогов, слов из букв. 

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное 

изучение заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при 

письме обучающимся практически с первых уроков говорится о том, что 

предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах 

предложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается 

большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Ч, Ц, Щ (в рукописном варианте) 

предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество элементов буквы, 

сами элементы становятся более простыми. Написания остальных букв остаются без 

изменений. Это наглядно показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих учебно-методическую базу данного 

предмета. Также в прописях дана наклонная линия (косая), для того чтобы 
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дети не забывали о наклонном положении тетради при письме и, соответственно, 

для выработки у них правильного наклонного письма. 

При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у обучающихся навык 

безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых 

первоклассников письму под счет. В период обучения детей первоначальному навыку 

письма большое значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет повысить 

качество письма и облегчить работу слабо успевающим обучающимся. 

Первоклассникам предлагаются образцы написания по точкам, пунктирным линиям, 

тонким линиям. Начало и направление движения руки в процессе написания 

элементов букв и буквенных сочетаний показано стрелочками в прописях и 

демонстрируется учителем на доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму 

направлено на перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения материала 

первоклассники начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти задания 

способствуют выработке умения соотносить печатный и письменный шрифт, 

тренируют навык чтения слов, написанных печатными и письменными буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень 

развития навыков звукового или звуко-буквенного анализа. Учителю необходимо 

стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звуко-буквенного 

анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После предварительного анализа 

обучающиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения, проговаривая их вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все 

усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию 

имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только 

работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Помимо графических упражнений даются упражнения для развития связной устной 

речи обучающихся. Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, 

предложений, дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с опорой на 

иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с последующей 

записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения 

задания. Таким образом, на уроках письма закладывается начальная основа 

коммуникативной направленности процесса обучения умственно отсталых 

школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие 

гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная 

посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык 

письма формируется у умственно отсталых первоклассников крайне медленно и 

требует большого напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость 

проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения с детьми 

гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, 

направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках письма обязательно 

выполнение упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, 
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обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по 

образцу. Выполняя эти задания, обучающиеся отрабатывают двигательные навыки, 

координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

 
 

Русский язык. 

1 класс. 

 

Русский язык (Обучение грамоте. Письмо) входит в предметную область 
«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть 2 класса 

в случае трудностей с овладением навыками письма и чтения. 

 

Добукварный период. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направление звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), сила звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь 

на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных («Кто как голос подает?»), узнавание животного 

по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

 

Слово. 

 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

Чтение зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 
«запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

 

Предложение. 
Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. 
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Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» 

предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На 

полу мышка. У Веры шары. У Иры шары. Это гриб. Это грибок.) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

 

Слог (часть слова). 

 

Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма - на, са - за, да - та и т.д. 

 

Звук. 

 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — 

[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков обучающихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным 

значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 

предметы или картинки. 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. 

Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по 

словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из 

цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и 

др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 

предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). 
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Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических 

фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

 

Развитие моторных умений. 

 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание 

их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и 

других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий 

по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, 

по образцу. 

 

Букварный период (письмо). 

 

1- ый этап. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, 

Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов 

букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование 

и запись слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 
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закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], 

ма — на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). 

Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: 

мох, сом, сын и т.д. Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 
 

2- й этап. 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Составление схемы слова, слога. Записывание слогов и слова с опорой на схему 

после предварительного анализа. Соотнесение буквы печатного и рукописного 

шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, 

сходными по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; 

са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми согласными 

(мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 

слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью 

слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей 

записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

 

3- й этап. 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, 

Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с 

опорой на схемы после предварительного анализа. 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов, схожих по произношению, 

оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - 

[в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 
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Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и 

запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

запись слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и 

предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. 

Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой 

на картинку. Контрольное списывание. 

 
 

Чтение (обучение грамоте). 

1 класс. 

 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 

В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью 

формируются первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных 

навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки. 

Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они 

учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение 

адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них 

развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, 

подражать взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико- 

синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Наряду с аналитико- 

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод 

обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, слова, предложения, короткие тексты. 

Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Такое 

деление обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к обучению 

грамоте (добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение 

«Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» может начаться в конце первой или 

начале второй четверти учебного года. Вместе с тем в программе оговаривается право 

учителя продлевать букварный период на всю первую четверть второго класса при 

сложном контингенте обучающихся. Определенная свобода в распределении 

материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во 

внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и 

двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых 
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структур и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим при 

составлении тематического планирования учитель может включать весь речевой 

материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их 

изучения с детьми, не имеющими интеллектуальных нарушений. Усвоение звука 

предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем 

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их 

чтению, и слоги со стечением согласных. 

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, 

постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух 

однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот 

период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря 

первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только 

работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

 

Добукварный период. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направление звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), сила звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь 

на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных («Кто как голос подает?»), узнавание животного 

по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 
 

Слово. 

 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где 
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слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

 

Предложение. 

 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На 

полу мышка. У Веры шары. У Иры шар. Это гриб. Это грибок.) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 
 

Слог (часть слова). 

 

Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части 

слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение 

каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма - на, са - за, да - та и т.д. 

 

Звук. 

 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — 

[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков обучающихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор 

слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или 

картинки. 
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Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений 

знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по 

заданному образцу. 

Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, 

Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, 

составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом 

— треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

 

Развитие моторных умений. 

 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание 

их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и 

других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Игры с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий 

по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 
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Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, 

по образцу. 

 

Букварный период (чтение и письмо). 

 

1- й этап. 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков 

и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 

Сравнение   закрытых    и    открытых    слогов.    Чтение    слоговых    таблиц. 

Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: 
мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение 

предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

 

2- й этап. 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, 

Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] 

— [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и 

твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — 

й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль 

и т.д. 

Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 
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Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. 

Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к 

картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

 

3- й этап. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное 

обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; 

ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее 

слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале 

и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 

сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к 

тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

 
 

Речевая практика. 

1 класс. 

 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с 



51 
 

целью реализации АООП УО и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современном обществе. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях. 

Задачи обучения в первом классе: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к 

другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу; 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствование 

их лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений в части 

построения связного монологического высказывания. 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать 

является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи обучающихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному 

восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 

тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает 

задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из двух 

данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических 

заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем 

и т.д. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на 

выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы 

речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по 

развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен 

перечень базовых формул речевого этикета, а также примерные темы речевых 

ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Дети под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом 

различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей. 
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Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых 

умений обучающихся определяет необходимость тщательной и организованной их 

подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки 

уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты 

предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествующей 

работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по теме, 

разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся 

частью целого связного высказывания. Продуцирование обучающимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, 

картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к 

отдельным микротемам и т.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации. 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания 

речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и 

реализуются в пределах урока программные направления. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой 

теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальными нарушениями, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 

следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми 

предметов и действий с ними; характеристика предметов по цвету, величине, форме 

(по теме ситуации, совместно с учителем); составление предложений с отработанной 

лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую 

схему. 

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена, в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игры, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает) («Какой шар? – Большой. А этот шар? 

– Маленький. Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, 

являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к 

использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

 

Аудирование и понимание речи. 

 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и 

достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы 

и т.д. 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа- 

жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали 

до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 
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Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль. Лена 

поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

обучающимися картинок по мере изложения текста. 

 

Дикция и выразительность речи. 

 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

знакомые мотивы детских песен. 

Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 

хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: Бабушка медленно 

спрашивает: «Ты…куда…идешь,… внучка?» Внучка быстро отвечает: «»Я бегу к 

подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых 

с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция 

на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 
 

Базовые формулы речевого общения. 

 

Обращение, привлечение внимания. 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). 
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Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». 

Формулы «Это …», «Познакомься, пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. 
Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные   формулы   «привет»,   «салют»,   «счастливо», 
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Приглашение, предложение. 

Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям,  сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Благодарность. 
Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. 

Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

 

Примерные темы речевых ситуаций. 

 

«Я – дома», «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо 

умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние 
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праздники», «Я и мои товарищи», «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине 

игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Я за порогом дома», 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных 

принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы». 

 
 

Математика. 

1 класс. 

 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

В соответствии с требованием ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о необходимости выделения 

«пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса математики 

пропедевтический период. Этот период предусмотрен рабочей программой по 

математике и реализуется в учебном процессе в начале школьного обучения (в начале 

первого класса). 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на 

достижение личностных и предметных результатов освоения АООП и заключаются 

в: 

- формировании у обучающихся системы начальных математических знаний и 

умений, развитии способности их использования при решении соответствующих 

возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекции и развитии познавательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики 

с учетом их индивидуальных возможностей; 

- личностном развитии обучающихся, основанном на принятии новой для них 

социальной роли ученика и включении в образовательную деятельность на основе 

интереса к содержанию и организации процесса изучения математики. 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, 

представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического 

материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для 

изучения в 1 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, что объем 

математического материала существенно снижен, а содержание заметно упрощено 

по сравнению с курсом начального обучения математике 
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обучающихся с нормальным интеллектуальным развитием. Это связано с тем, что для 

овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше 

времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. 

Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса 

математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения применять 

полученные знания на практике. 

Содержание курса математики, изучаемого обучающимися в 1 классе, 

начинается с пропедевтического периода, после которого обучающиеся изучают 

первый десяток (числа 1-10, включая 0) и получают первоначальные представления 

о нумерации чисел в пределах 20. 

Содержание обучения   математике   в   1   классе   представлено   разделами 
«Пропедевтика», «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические 

действия», «Арифметические задачи», «Геометрический материал». 

Основное математическое содержание пропедевтического периода состоит в 

формировании (уточнении, развитии) элементарных математических представлений 

о величине, количестве, форме предметов, а также пространственных и временных 

представлений. 

За период обучения в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 

10 и 20, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы представления 

о числе как результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел 

(однозначных, двузначных в пределах 20); получат представление о числовом ряде, 

месте каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 

10 и 20; овладеют приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. 

Обучающиеся научатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

узнают о связях между сложением и вычитанием, познакомятся с переместительным 

свойством сложения. 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами 

(стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся познакомятся 

с отдельными единицами измерения указанных величин, доступными для данного 

уровня математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), 

килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.)); овладеют 

первоначальными навыками измерения величин с помощью измерительных 

приборов (линейка, весы, мерная кружка) и записью чисел, полученных при 

измерении одной мерой. Дети будут знать названия частей суток и дней недели, 

порядковый номер дней недели и их очередность. 

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 

1 классе предусмотрено обучение детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умению решать простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на 

нахождение суммы и разности (остатка). Обучающиеся научатся ориентироваться в 

структуре арифметической задачи (выделять условие и вопрос задачи); на основе 

анализа взаимосвязи между числовыми данными, содержащимися в задаче, выбирать 

соответствующий способ ее решения и реализовывать его; формулировать ответ 

задачи; составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 
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иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование содержания отдельных задач 

поможет школьникам конкретизировать арифметические действия (сложение и 

вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который 

предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В 

процессе образовательной деятельности в 1 классе школьники с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся узнавать, называть, 

различать геометрические фигуры (точка, линия (прямая, кривая, отрезок), круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, брус); научатся 

вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам (вершинам) с 

помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной длины. 

Главной специфической особенностью обучения математике обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  является коррекционная направленность 

обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и средств 

по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности 

умственно отсталого ребенка в целом. 

Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление 

следует проводить с использованием технологий, активизирующих познавательную 

деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов 

умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести 

аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные 

связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики 

оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, 

моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном 

этапе обучения математике широко используются игровые технологии, а также 

положительная стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике 

и учению как деятельности в целом будет способствовать использование на уроках 

наглядности разных видов (предметной, иллюстративной, позже - символической). 

Необходимость организации учебного процесса на основе широкого 

применения наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение 

математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит на 

наглядно-действенной основе. 

На уроках математики должна вестись систематическая работа по 

формированию у обучающихся таких личностных учебных действий, как 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения. Выработка самостоятельных навыков деятельности у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью процесс трудоемкий и длительный, 

что обусловлено особенностями их психофизического развития. На уроках 

математики в 1 классе нужно предусмотреть планомерную и систематическую работу 

по данному направлению, постепенно расширяя зону самостоятельности детей в 

выполнении учебных заданий. В начале школьного 
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обучения целесообразно предлагать обучающимся для самостоятельного выполнения 

лишь отдельные фрагменты учебного задания; позже - включать в урок математики 

задания, которые дети должны выполнить самостоятельно после предварительного 

разъяснения педагогом требования задания и совместного планирования 

деятельности. Впоследствии можно предусматривать в учебном процессе задания, 

выполнение которых будет осуществляться ребенком полностью самостоятельно. 

Объем и содержание математических заданий, предлагаемых для самостоятельного 

выполнения, должны соответствовать возрастным и типологическим особенностям 

обучающихся, учитывать их индивидуальные возможности. Но учитель должен 

помнить, что многие дети с интеллектуальными нарушениями еще долгое время 

будут нуждаться в помощи педагога по организации их деятельности. 

На уроках математики следует требовать от обучающихся проговаривания 

вслух всех этапов выполнения той или иной математической операции (вычисления, 

измерения и пр.) с соблюдением их последовательности. Это проговаривание 

первоначально может быть в виде отчета о проделанном действии, затем – в виде 

плана предстоящей деятельности. 

Использование внешней речи обучающихся при формировании у них 

математических умений позволяет учителю отследить правильность формирования 

алгоритма усваиваемого действия, при необходимости внести коррективы. Внешняя 

речь постепенно перейдет во внутренний план, на этой основе у обучающихся 

разовьется умение выполнять математические операции достаточно быстро и 

правильно, что будет способствовать достижению планируемых результатов 

освоения АООП УО. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках 

математики следует развивать следующие умения обучающихся: выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание, 

иллюстрацию, элементарное схематическое изображение, предъявленных на 

бумажных и электронных носителях). 

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 

обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками (например, 

знаками арифметических действий), символами (цифрами), предметами- 

заместителями (например, при выполнении операций с предметными множествами) 

и пр. В связи с этим процесс изучения математики изначально нацелен на 

формирование познавательных учебных действий у обучающихся. Недостаточно, 

если при введении нового материала учитель требует от обучающихся лишь его 

запоминания, а позже – его припоминания и воспроизведения. Большое значение для 

формирования познавательных учебных действий на уроках математики имеет 

работа с учебником. К окончанию 1 класса обучающиеся овладеют начальными 

навыками работы с учебником математики: смогут находить в учебнике задание, 
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указанное учителем; использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или 

выполнения задания в тетради. В процессе изучения математики обучающиеся 

научатся понимать записи с использованием математической символики, 

содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, приобретут умение 

их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; у них будет 

сформировано умение отразить в записи с использованием математической 

символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций). 

 

Пропедевтика. 

 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой 

же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); 

самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 
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предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, 

там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал. 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

 

Нумерация. 

 

Нумерация чисел в пределах 10. 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и 

цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше. 
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Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух 

частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в 

виде двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20. 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные 

числа. 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 

р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в 

пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. 

Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения 

массы – весы. 

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

 

Арифметические действия. 

 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их названия (плюс, минус) и значение 

(прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его 

значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 

10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0). 

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

(10 + 10 = 20). 
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Арифметические задачи. 

 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение 

и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в 

пределах 10. Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

 

Геометрический материал. 

 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной 

формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки 

в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой 

линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

 
 

Мир природы и человека. 

1 класс. 

 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка 

с интеллектуальными нарушениями является более раннее восприятие им законов 

окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса этих 

знаний в практическую повседневную деятельность. 

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об окружающем 

мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным компонентом 

образования и воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные 

представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать 

правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для 

успешного усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у 

детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на 

ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу по 

формированию различных представлений о природе и природных явлениях, готовить 

детей к последующему изучению систематического курса природоведческих 

дисциплин, что сформирует необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме 

того, изучение целостности мира природы и человека в 
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младших классах будет способствовать развитию мировоззренческих взглядов, 

необходимых для становления личности. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся 

начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. 

Содержание курса «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для изучения в 

дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», «Биология» и 

«География», создать преемственную систему знаний. 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно- 

образовательные и воспитательные задачи: 

- обобщить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

дать новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные; 

- формировать первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 
- конкретизировать понятийный аппарат, развивать аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

- вырабатывать умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи; 

- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учить детей бережному отношению к природе. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а 

также с учетом преемственности тематического планирования на весь курс обучения. 

Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, 

дополнять их новыми сведениями. 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 

мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного 

содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов природы или 

природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности 

обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 

реализовывать на уроках таких предметных областей, как «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Искусство», «Технология», а также найти им применение в 

программе внеурочной деятельности. 



64 
 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в 

рамках учебного предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным учебным 

действиям: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

явлений окружающей действительности; 

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и 

свойств. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 

темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа». 

 

Неживая природа. 

 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: 

утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. Элементарные представления о роли 

солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца 

на смену времен года. 
 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе. 

 

Влияние Солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет 

слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 
Знакомство с временами года и их названиями. 
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Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, 

дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

 

Растения и животные в разное время года. 

 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

 

Живая природа. 

Растения. 

 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

 

Животные. 

 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

 

Человек. Безопасное поведение. 

Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, туловище, 

руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. Элементарные 

представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган 

слуха и т. д. 

Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 
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Музыка. 

(1-5 классы). 

 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития 

их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими 

видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение 

элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, 

музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами 

различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс 

основан на принципах природосообразности, культуросообразности, 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 
- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественную ценность музыкальных произведений; 
- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства. 

Основу содержания программы составляют произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции 

существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 

творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 
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выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных 

представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию 

собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует 

соблюдению принципа художественности. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные 

явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 

отличается четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 

использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодии); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения 

по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в 

инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев, 

проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных 

инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни- 

прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется обучение 

певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 
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устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим дыханием 

(развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания 

на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками 

(при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения 

(работа над кантиленой – способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (акапелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; развитие слухового 

внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие 

умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по высоте и 

направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера 

ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно- эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения 

использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по 

темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo 

forte (умеренно громко); укрепление и постепенное расширение певческого 

диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование эстетического наслаждения 

от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический период 

– от 6 до 8 лет (1 класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки, 

первоначальные    музыкальные    впечатления,    опыт    музыкально-слуховых    и 
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ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. Происходит 

ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими 

особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные представления о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с 

музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, 

гитара, труба); формируются элементарные представления о форме песни 

(вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, 

марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и 

правилах поведения на уроках. 

Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более 

осознанное овладение знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся 

знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, музыкальный 

коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие музыкальных 

инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие 

народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения). У 

обучающихся формируются элементарные представления о полифункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца 

(вальс, полька, танго, полонез, хоровод). 

В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные 

практическим путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются 

представления о способах графического фиксирования музыки с помощью нотного 

письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, 

аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают знания о музыкальных 

профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, певец); особенностях 

творчества композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, 

современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, 

балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, 

детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, 

трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. 

При обучении игре на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок 

должен хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, 

уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

 
 

Рисование (изобразительное искусство). 

(1-5 классы). 

 

Уроки обучения рисованию в 1–4 классах направлены на: 
- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 
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- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих 

и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его 

в рисунке, аппликации, лепке; 

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Содержание программы представлено в четырех разделах, отражающих 

направления освоения курса: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

 

Обучение композиционной деятельности. 

 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме 

изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника, 

квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально 

относительно рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, только в 

практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Выбор варианта расположения прямоугольного листа в зависимости от формы 

планируемого изображения. 

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху 

листа. Применение выразительных средств композиции: передача величинного 

контраста между несколькими объектами в изображении (большой/маленький, 

высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», 

«узор», «части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. 
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Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знания о простых 

формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и 

квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании 

предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. 

Изображение предметов простой и сложной формы. 

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. 

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: 

получение полоски бумаги из большого прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: 

получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с 

помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету). 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в 

полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, 

слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой – 

поменьше - еще меньше - маленький, и обратно). 

Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к 

маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов 

в лепке, аппликации, рисунке. 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи. 

 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 
Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего 

мира. 
Разнообразие цвета в  природе,  в окружающей жизни,  окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент 
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наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в 

изображении при работе с натуры. 

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 

состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 

 

Обучение восприятию произведений искусства. 

 

Примерные темы бесед: «Времена года в произведениях художников», 
«Рисуют художники», «Как и о чем создаются картины». «Красота и разнообразие 

природы и предметов окружающего мира». «Материалы, которые использует 

художник». «Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, 

А.Саврасов, И.Левитан, К.Коровин, Ф.Васильев, Н.Крымов, Б.Кустодиев и др.» «Как 

и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства», 

«Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

- рисование по памяти, представлению и воображению; 

- рисование на свободную и заданную тему; 

- декоративное рисование; 
- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; 

- лепка на тему; 

- лепка декоративной композиции; 
- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей 

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

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; 

- выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 
 

Адаптивная физическая культура. 

(1 -4  классы). 

Основная цель изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического 
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развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

- коррекция нарушений физического развития; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
- воспитание нравственных, морально-волевых качеств, навыков культурного 

поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: обогащение чувственного 

опыта, коррекцию и развитие сенсомоторной сферы, формирование навыков 

общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья икоррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа педагога; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию педагога; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 
- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики; 

- формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовкиобучающихся. 
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Знания о физической культуре. 

 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 

травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

 

Гимнастика. 

 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения). 

Основные положенияи движения рук, ног, головы, туловища. 

Упражнения для расслабления мышц шеи, укрепления мышц спины и живота, 

развития мышц рук и плечевого пояса, мышц ног, на дыхание, для развития мышц 

кистей рук и пальцев. Упражнения для формирования правильной осанки, 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, малыми мячами, большим мячом, набивными мячами (вес 2 кг). 

Упражнения на равновесие. Лазанье и перелезание. Упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений. Переноска 

грузов и передача предметов. Прыжки. 

 

Легкая атлетика. 

 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы 

и бега. Ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал. 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем ивнешнем своде стопы. 
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Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, 

к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам 

и командам педагога. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями, со сменой 

положений рук вперед, вверх, с хлопками. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование 

бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с 

преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание 

стойки). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 

бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег.Челночный 

бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной 

ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 

отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки 

в высоту способом "перешагивание". 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, 

в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку 

правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с 

места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на 

дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 

руками. 
 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь. Выбор лыж и палок. 
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Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. Спуски, повороты,торможение. 

 

Игры. 

 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу). 

Практический материал. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с 

элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом, прыжками, лазанием, 

метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе), построениями и 

перестроениями, бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

Труд (технология). 

1 класс. 

 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Изучение учебного предмета «Труд (технология)» способствует целостному 

развитию личности младшего школьника с умственной отсталостью в процессе 

формирования трудовой культуры, закладывает основы технологического 

образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт предметно- 

преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии ручной 

обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

В системе начального технологического специального образования 

формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет 

процесс становления личности умственно отсталого ребенка, уровень его 

социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой основе трудовое 

обучение и воспитание призвано развивать у обучающихся способность 

воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать осознанное и 

устойчивое положительное отношение к труду; более полное и глубокое понимание 

мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты. 

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования 

познавательных способностей выступают знания о предмете, который является 

результатом труда. Предмет (изделие) является источником недостающих детям 

знаний об окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении, 
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эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. Любой предмет 

оценивается с точки зрения типологической функции (класс вещей), эталонных 

символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному назначению, 

художественной, операционно-исполнительской, социальной и историко- 

культурологической ценности, целесообразности создания человеком различных 

предметов для удовлетворения собственных потребностей и потребностей других 

людей. 

Обучающиеся должны четко осознавать социальную ценность результата своей 

деятельности и полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Труд (технология)» в первом 

классе заключается в формировании у умственно отсталых младших школьников 

элементарной трудовой культуры через установление в их сознании взаимосвязей 

между предметным миром и окружающей их жизни. 

Уроки труда (технологии) оказывают исключительно положительное влияние 

на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением 

интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными 

коррекционными возможностями, трудовая деятельность помогает адекватному 

восприятию и эстетической оценке предметов окружающей действительности, их 

изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию и 

коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и содержания 

учебного материала в первом классе являются: создание условий для адаптации 

первоклассников к предстоящему систематическому обучению ручному труду. В этот 

период формируются представления о труде, окружающем рукотворном предметном 

мире, как результате трудовой деятельности человека, развиваются умения 

наблюдать, запоминать и переносить свои впечатления в трудовой продукт. 

Для формирования положительной мотивации учения в уроки необходимо 

включать игровые и занимательные материалы (лото, разрезные картинки, разрезные 

силуэты предметов, игры: «Что перепутал художник», «Четвертый лишний» и др.). 

В этот период перед учителем стоит задача изучения личности каждого 

ребенка, особенностей его развития, выявления возможностей и затруднений в 

овладении трудом и определения перспектив работы с тем или иным ребенком, 

учитывая его потенциальные возможности. 

Изучение деятельности обучающихся на уроках, анализ выполненных работ, 

сравнение с динамикой усвоения материала по другим учебным предметам школьного 

курса, сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд других 

показателей является основанием для определения групп обучающихся. Это позволит 

осуществлять к ним дифференцированный подход, что будет способствовать 

продвижению детей. 

На уроках труда (технологии) первоклассники приобретают простейшие 

технологические знания о глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; 

получают сведения о назначении, применении и свойствах этих материалов. Эти 

знания элементарны и невелики по объему и формируются с 
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опорой на натуральные материалы (коллекции образцов видов бумаги, ниток, 

природных материалов), способствующие формированию у первоклассников как 

зрительного, так и тактильного восприятия. 

Занятия в первом классе являются самым сложным периодом обучения труду 

(технологии). Это объясняется разнородностью состава обучающихся по степени 

умственной отсталости и подготовленности к труду. В классе могут быть дети 

двигательно заторможенные, вялые, или, наоборот расторможенные, суетливые и 

беспокойные. Зачастую и те, и другие дети затрудняются размять пластилин, согнуть, 

смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести шаблон, не сдвинув его с места и др. 

Поэтому в первом классе обучают простейшим приемам, вначале безорудийным 

(сгибание, сминание, разрывание бумаги; разминание, размазывание, скатывание, 

сплющивание пластилина и др.), а затем орудийным приемам (резание по короткой, 

длинной прямой и кривой линии). 

Систематическое обучение труду (технологии) в первом классе предполагает 

следующие виды: «Работу с глиной и пластилином», «Работу с бумагой», «Работу с 

природными материалами», «Работу с нитками». 

 

Работа с глиной и пластилином. 

 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Пластилин - материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок 

животных, птиц, людей и т.д. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - 

объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска. 

Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы   работы:   «разминание»,   «отщипывание   кусочков   пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

 

Работа с природными материалами. 

 

Организация рабочего места для работы с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). 
Способы соединения деталей (пластилин). 
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Работа с засушенными листьями. 

 

Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства листьев (цвет, 

форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина). 

 

Работа с еловыми шишками. 

 

Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек (форма, цвет и 

др.). Соединение деталей изделия с помощью пластилина. 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 
 

Работа с бумагой. 

 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Элементарные сведения о 

бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и 

материалы (клей) для работы с бумагой. 

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы 

сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь». 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез 

по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющих округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. Использование вырезанных элементов, 

деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос). Объемное конструирование на основе геометрических 

фигур (квадрат) и геометрических тел (цилиндра). 
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Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, овал). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

 

Работа с нитками. 

 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками. Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой 

строчкой «в два приема». 

 
 

Русский язык. 

2 класс. 

 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, воспитания интереса к родному языку. Обучающиеся 

должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение письму способствует их умственному и речевому развитию. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о 

гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной 

речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является 

не фонетическим, а фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а не их 

варианты. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на 
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основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед 

гласными. 

У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью.   Работа эта заключается в закреплении написания строчных 

и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме 

графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

 

Письмо и чистописание. 

 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с 

помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 
Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога 

и т.д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных в разбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с 

чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Содержание программы    включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь», «Повторение». 

 

Звуки и буквы. 

 

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

Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с 

этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
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Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и 

ъ. 
 

Слово. 

 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов - названия предметов, действий, признаков. 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

- называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

- называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

- различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

- сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

- называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?; 

- группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, 

кто как передвигается); 

- различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). 

Умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

 

Предложение. 

 

Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения из 

слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, 

по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны 

осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 

расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем. Заканчивание 

начатого предложения (Собака громко...). Составление предложения из слов, данных 

в нужной форме вразбивку. Выделение предложения из текста. 
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Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя 

на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 

пункта). 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

 

Связная речь. 

 

Уже во 2 классе особое внимание уделяется формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно весьма ограничены. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению 

словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных 

и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных обучающимся по 

тематике, словарю и грамматическому строю. 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке 

(по картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 
Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

 

Повторение. 

 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством 

звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух- 

трех слов. 

 
 

Чтение. 

2 класс. 

 

Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать «про себя». 
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Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка 

правильного чтения, которым умственно отсталые обучающиеся в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи 

чтение вслух, формируется постепенно. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно- 

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе 

с иллюстративным материалом как одному из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещение библиотеки; умение выбирать книгу по интересу. 

 

Техника чтения. 

 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, 

со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Понимание прочитанного. 

 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

 

Развитие устной речи. 

 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 
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Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение 

их перед классом. 

 

Внеклассное чтение. 

 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 

чтении учителя. Рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 

автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика. 
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей 

в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; 

о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о 

жизни животных и растений в разное время года. 

 
 

Речевая практика. 

2 класс. 

 

Аудирование и понимание речи. 

 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет 

о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных 

на аудионосителях. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
 

Дикция и выразительность речи. 

 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

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

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

 

Общение и его значение в жизни. 

 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 
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Организация речевого общения. 

 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи (те) еще», «Заходи (те)», «Звони (те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким   и   малознакомым   людям,   сверстникам   и   старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 
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Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста …», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю». 

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

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение.   Сочувствие заболевшему сверстнику,   взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций. 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей). 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии). 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 

т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.). 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются, исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

 

 

Математика. 

2 класс. 
 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 
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Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Главной специфической особенностью обучения математике обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями является коррекционная направленность обучения, 

предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по 

ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности 

умственно отсталого ребенка в целом. Формирование новых математических знаний 

и умений, а также их закрепление следует проводить с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих 

коррекции и развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, 

проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить классификацию 

объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и пр.). 

Необходимо также средствами математики оказывать влияние на коррекцию и 

развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая 

их индивидуальные особенности и возможности. 

 

Нумерация. 

 

Отрезок числового ряда 11-20. Образование, чтение, запись чисел в пределах 

20. Цифры, их количество. Числа первого и второго десятков. 
Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое 

число в пределах 20 на счётах. 

Сравнение чисел. Знаки «>», «<», «=». 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15=10+5). Счёт по 

единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 
Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1ч., 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, 

времени. 

 

Арифметические действия. 

 

Называние компонентов действий сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи 

вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 

20 однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени). 
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Понятия «больше на…», «меньше на…». Решение примеров на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

Арифметические задачи. 

 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых задач. 

Запись ответа. 

 

Геометрический материал. 

 

Овал. Луч. Построение луча. 
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. Чертёжный 

угольник, его использование при различении видов углов. Вершины, стороны, углы 

в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. 

Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей 

измерения). 

Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с 

помощью чертёжного угольника. 

Построение геометрических фигур по вершинам. 

 
 

Мир природы и человека. 

2 класс. 

 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 
- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно- 
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познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания 

в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе «Человек»)», 

«Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

Содержание программы и уроки по учебному предмету «Мир природы и 

человека» предполагают большое количество непосредственных наблюдений, 

поэтому в качестве основной формы обучения особое значение придается 

экскурсиям, позволяющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и 

неживыми объектами и явлениями природы. Кроме того, на уроках следует 

использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. Ведущими методами обучения 

являются: беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описания 

объектов или природных явлений, опытный труд в природе и разнообразная 

природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя. 

 

Сезонные изменения в природе. 

 

Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 
Изменения в природе, в жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; 

в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, 

сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение 

фруктовых деревьев. 

 

Школа, пришкольный участок. 

Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские. Посадки во 

дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, площадка для игр. 
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Дом, квартира, домашний адрес. 

 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного 

движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

 

Семья. 

 

Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

 

Одежда. 

 

Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для 

дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, 

проветривание, хранение). 

 

Овощи. 

 

Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 
Выращивание лука. 

 

Фрукты. 

 

Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 
Употребление в пищу. Овощи и фрукты. Сравнение. 

 

Деревья. 

 

Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

 

Растения. 

 

Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние. 
Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

 

Домашние животные. 

 

Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

 

Дикие животные. 

 

Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 
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Птицы. 

 

Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

 

Насекомые. 

 

Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. Птицы 

и насекомые. Сравнение. 

 

Охрана здоровья. 

 

Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями; мытье рук и ног. 

Повторение. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы. 

 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на 

природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря 

природы. 

Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес 

для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц 

и насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными 

растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 
 

Труд (технология). 

2 класс. 

 

Ведущей идеей обучения является формирование у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями трудовой культуры через установление в их 

сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизнью. На 

занятиях по труду (технологии) учебные задачи решаются в практической 

деятельности обучающихся, организованной на основе изготовления ими изделий 

доступной сложности и понятного назначения. Особенностью обучения 

практической работе является первоначальное использование безорудийного труда 

(разрывание, обрывание, сминание, сгибание, скатывание, наматывание, связывание, 

плетение, лепка и т.д.), затем выполнение работы (лепка, вырезание, 

конструирование, шитьё и т.д.) с применением инструментов (ножницы, стеки, 

иголка и т.д.). Учитывая это, учитель поможет обучающимся постепенно овладеть 

умением обрабатывать предлагаемые поделочные материалы, при этом рационально 

используя разнообразные технологические приёмы. 
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Программой предусмотрены следующие виды труда: работа с бумагой; работа 

с пластилином, работа с природным материалом, работа с нитками. 

 

Работа с глиной и пластилином. 

 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, 

параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик 

большой, кубик маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из 

вылепленных деталей башни, дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические 

формы: киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. 

Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 

автомобиля. Слабые обучающиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную 

форму. 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 

инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при 

выполнении лепки. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка 

стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом 

промазывания. Определение «на глаз» и с помощью линейки высоты, длины и 

ширины изделия. 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. 

Для слабых обучающихся нанесение узора не обязательно. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. 

Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для 

слабых обучающихся нанесение узора не обязательно, первое изделие выполняется 

по образцу, остальные — с натуры. 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 

конуса и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). 

Нанесение узора с помощью стеки по выбору обучающихся. Проведение игры 
«Накрой на стол». Слабые обучающиеся выполняют работу с натуры. 

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. 

Ознакомление обучающихся с керамическими изделиями из глины: чайной и 

столовой посудой, декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными 

игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — нанесение орнамента 

стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и соблюдение санитарно- 

гигиенических требований при лепке. 

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания 

стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью 
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стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми 

красками. 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для 

слабых обучающихся лепка по образцу. 

Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о 

динамике в скульптурных изображениях. 

Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические 

формы. Нахождение пропорций в изделии. 

Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением 

пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 
 

Работа с природными материалами. 

 

Экскурсии в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из 

желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня из проволоки. Слабые обучающиеся выполняют работу при частичной 

помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые обучающиеся 

выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной 

кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые обучающиеся 

выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемых при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. 

Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, 

используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, 

цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, 

опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к 

прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). 

Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими 
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инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, 

коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые обучающиеся 

выполняют простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. 

Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые обучающиеся выполняют более простые детали макета. 

Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение 

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. 

Рациональное применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и 

между деталями макета. 

 

Работа с бумагой и картоном. 

 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его 

аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, 

кругов. Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по 

прямым и кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; 

впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона, цвет. Элементарные 

сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с 

картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для 

работы с картоном, их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 

поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям 

разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на 

изделия из картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме 

различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые 

обучающиеся ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по 

заделу). 

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 
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Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; 

организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, 

рациональная разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей 

изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по 

линейке, резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание 

картона бумагой с обеих сторон. 

Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и 

деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. 

Клеящие составы. Рациональное использование материалоотходов и природных 

материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. 

Соблюдение пропорций. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом 

откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки и проведения 

прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение 

отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

 

Работа с текстильными материалами. 

 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных 

пучков нитей, шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла 

вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 

сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, 

разрезание, скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на 

полосе бумаги в клетку. 
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Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. 

Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей 

вышивки. 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление 

концов закладки кисточками. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые 

обучающиеся выполняют вышивку сметочными стежками. 

Технические сведения.   Виды   отдельных   ручных   стежков:   сметочный   и 

«шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для 

вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. 

Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала 

выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно 

сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка 

вышивания изделия. 

 
 

Русский язык. 

3 класс. 

 

Повторение. 

 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце предложения. 

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

нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

 

Звуки и буквы. 

 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные и согласные 

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

порядке нескольких слов. Составление списков обучающихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов – «родственников». 

Слова из словаря: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, 

месяц, неделя, овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, 

учитель, яблоко (20 слов). 

Ударение в двухсложных и трехсложных словах. Знак ударения. Гласные 

ударные и безударные. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. Проверка безударной гласной с изменением формы слова. 
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Слог. Деление   слов   на   слоги.   Составление   слов   из   данных   слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слова. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале 

слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный 

анализ слов. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб 

— грибы). 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ё,ю,я, твердости согласных – буквами 

а,о,у,ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными на конце слова. Объяснение 

написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и. 
 

Слово. 

 

Названия предметов. 

Предмет и его название. Их различение. Название предметов, отвечающих на 

вопрос кто? что? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов 

что? или кто? Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных 

по назначению и по форме предметов. 

Обозначение словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? К 

группе предметов и к их обобщающему названию. Название одного предмета и 

нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов 

для обозначения большого и маленького предмета. Составление пар слов с 

ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия предмета из 

предложения. 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. 

Названия действий. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Названия 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам. 

Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование слов, 

обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в 
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составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? что делают? Подбор к 

названию предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета. 

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

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов   различных   категорий   по   образцу   или   по   вопросам. 

Группировка слов по категориям: название предметов, действий и признаков. 
Постановка вопросов к словам в предложении. Составление сочетаний по 

начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных категорий. 

 

Предлоги. 

 

Предлоги к, от, по, над, под, о (об); как отдельное слово. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

 

Предложение. 

 

Составление предложений по предметной, по сюжетной картинке, по образцу. 

Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или, о чем мы хотим 

сказать). 

Выделение предложения из речи или текста по заданию учителя. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение обучающихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 

предложения с опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного 

и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

Работа с деформированным предложением. Наблюдение за правильным 

порядком слов в предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 
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Повторение. 

 

Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Мягкий знак на 

конце слов. Большая буква в именах собственных. Предлог. Предложение. 

 

Письмо и чистописание. 

 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. Письмо по памяти. 
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

 

Связная письменная речь. 

 

Последовательное расположение двух-трех предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное 

составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных тестовых 

синонимов для названия действующего лица. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чем 

рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись 

текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 
 

Чтение. 

3 класс. 

 

Примерные лексические темы: «О школе и школьниках», «Листьям - время 

опадать», «Верные помощники», «Крылатые друзья», «Здравствуй, Зимушка-зима!», 

«Сказочные истории», «Трудолюбие - это клад», «Настали дни весенние!», «Вот 

такие истории…», «Летняя пора». 
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Содержание чтения (круг чтения). 

 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

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

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

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

 

Примерная тематика произведений. 

 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях 

людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

 

Жанровое произведение. 

 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

 

Работа с текстом. 

 

Объяснение значения слов с опорой на наглядный материал после 

предварительного разбора. Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за 

разъяснениями к учителю или одноклассникам. Установление последовательности 

событий или поступков, описанных в произведении. Сравнение поведения в схожих 

ситуациях персонажей разных произведений. Элементарная оценка поступков героев 

и их характеров. Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию 

прочитанного и разобранного текста. Пересказ текста по частям близко к тексту с 

опорой на картинный план или без него. Нахождение в тексте произведения слов и 

выражений, характеризующих героев, и использование их в пересказе. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам и 

иллюстрации. Ориентировка в книге по оглавлению. 

 

Техника чтения. 

 

Чтение простых по структуре слов без искажения их звукового состава и 

правильной постановкой ударения. Чтение многосложных слов и слов со стечением 

согласных без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения 

после предварительной обработки. 
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Переход к чтению целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, после предварительной обработки. Переход с 

орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двухсложных слов. 

Чтение текстов «про себя» с выполнением заданий учителя после 

предварительного анализа текста и прочтения его вслух. 

Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знаками препинания в 

предложении. Соблюдение пауз между предложениями. Чтение с интонацией, 

соответствующей характеру героя, после предварительной подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец 

чтения, показанный учителем. 

 

Понимание прочитанного. 

 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Выборочное чтение 

для ответа на вопрос или соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией. 

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или по заданию, 

представленному в учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их 

элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, личный опыт. 

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной 

работы с помощью наводящих вопросов учителя. Толкование смысла пословиц с 

опорой на прочитанное произведение или личный опыт. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения с опорой на вопросы 

учителя. 

 

Внеклассное чтение. 

 

Выбор из школьной библиотеки книг, связанных с произведениями, читаемыми 

на уроке; самостоятельное их прочтение. Называние автора и заглавия 

самостоятельно прочитанной книги. Ознакомление с новыми книгами по 

иллюстрации на обложке и названию. Прогнозирование содержания книги по её 

основным элементам. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой 

книг в библиотеке по темам или авторам (систематический и алфавитный каталоги). 

 
 

Речевая практика. 

3 класс. 

 

Аудирование и понимание речи. 

 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, 

предложений, различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был-бил, пел-пил, 

кости-гости, тонет-стонет. Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера 

в скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение 

подобных заданий детьми (с помощью учителя). 
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Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

 

Дикция и выразительность речи. 

 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, 

потянем звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса 

и ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто 

мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации 

повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса 

в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и 

др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках 

(пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуации, например: Снег идёт? — Да, 

снег идёт. — Ура, снег идёт! 
 

Общение и его значение в жизни. 

 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать 

их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к 

выводу (с опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный 

материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил. 

- Нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, 

иначе никто ничего не поймёт. 

- Говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали. 
- Когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь. 
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- Если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо и не обижать его. 

- Не забывать   употреблять   вежливые   слова:   «Пожалуйста»,   «Извини», 

«Извините», «Спасибо». 
Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески 

и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание 

записок друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных 

действиях и т. д. 

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

отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, 

пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания   в   зависимости   от   адресата   (взрослый   или   сверстник).   Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый   день»,   «Добрый   вечер»,   «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», 

«Пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 
«Приходи (те) ещё», «Заходи (те)», «Звони (те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 



105 
 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо 

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью 

мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», 

«Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему   сверстнику, взрослому. 
Слова поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций. 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник»; 
«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у врача», 

«Отправляюсь в магазин», «Я - зритель», «Какая сегодня погода?»; 

«Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со скалочкой», 

«Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Весенние 

поздравления», «Готовим подарок к празднику», «Поздравляем с Днём победы!», 

«Узнай меня!». 

«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 
 

Математика. 

3 класс. 

 

Нумерация. 

 

Нумерация чисел в пределах 20. Присчитывание, отсчитывание по 2,3,4,5,6 в 

пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100. Образование круглых десятков в пределах 

100, их запись и название. 
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Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. 

Сравнение и упорядочение круглых десятков. Получение двухзначных чисел в 

пределах 100 из десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный 

счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная 

таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и единиц). 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

 

Соотношение: 1р.=100к. Монета: 50к. Замена монет мелкого достоинства 

(10к.,50к.) монетой более крупного достоинства (50к., 1р.). Размен монет крупного 

достоинства (50к.,1р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1м). Соотношения:1м=10дм, 

1м=100см. Сравнение длины предметов с моделью 1м: больше (длиннее), чем 1м; 

меньше (короче), чем 1м; равно 1м (такой же длины). Измерение длины предметов с 

помощью модели метра, метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1мин), месяц (1мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1ч = 60 мин; 1сут. =24 ч; 1 мес.=30 сут. (28 сут., 29 сут., 31сут.); 1год 

=12 мес. Названия месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. 

Определение времени по часам с точностью до 5мин (прошло 3ч 45мин, без 15 мин 

4 ч.). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: 

стоимости (15р. 50к.), длины (2м 15см), времени (3ч 20мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

 

Арифметические действия. 

 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток, с переходом через 

десяток. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 

60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и 

соответствующие случаи вычитания). 

Ноль как компонент вычитания (3-0=3). 
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Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения 

(«х»), его значение (умножить). Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение действия умножения. 

Деление на две равные части или пополам. Деление предметных совокупностей 

на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием деления. Знак деления 

«:». Название компонента и результата деления. 

Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата 

умножения. 

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления. 

Взаимосвязь действий умножения и деления. 
Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в 

пределах 20. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения 

и деления. 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками, без скобок, 

содержащих умножение и деление. Нахождение значения числового выражения в два 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

 

Арифметические задачи. 

 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

 

Геометрический материал. 

 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. 
Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение точки 

пересечения буквой. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с 

помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Обозначение центра 

окружности буквой О. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, 

разными по длине. 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название 

многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов. 
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Мир природы и человека. 

3 класс. 

 

Сезонные изменения в неживой природе. 

 

Закрепление представлений о влиянии Солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

 

Растения и животные в разное время года. 

 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, 

липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. 

 

Неживая природа. 

 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 
Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

 

Живая природа. 

Растения. 

 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 
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Животные. 

 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание,  повадки, 

образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, 

заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 

Человек. Безопасное поведение. 

 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 
Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. 

Пульс. Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений. 

 
 

Труд (технология). 

3 класс. 

 

Работа с природными материалами. 

 

Изготовление аппликации из засушенных листьев, из скорлупы грецких орехов. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемых в 

работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, 

кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно- гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

 

Работа с бумагой и картоном. 

 

Изготовление картины на окантованном картоне. 
Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин 
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или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, 

декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при 

окантовке. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление 

елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из 

тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Технические сведения.   Сорта   картона,   применяемые   для   оформительских 

работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, 

тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация 

рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и 

другими материалами. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по образцу 

складной доски для игры в шашки. 

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника- 

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление 

со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация 

рабочего места и санитарно- гигиенические требования при работе с бумагой и 

картоном. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью 

клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как 

материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более 

толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона 

ножом на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объемных изделий. 

 

Работа с проволокой. 

 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление по образцу и контурному рисунку 

стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Изготовление паука из скорлупы 

грецкого ореха и проволоки. Изготовление из проволоки букв. 
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Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и 

толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их 

назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной 

работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

 

Работа с текстильными материалами. 

 

Виды ручных стежков и строчек. Строчка прямыми стежками. Строчка косыми 

стежками. Строчка прямого стежка в два приема. Строчка косого стежка в два приема. 

Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. Изготовление закладки 

из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. 

Изготовление прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 

сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по 

диагонали, обметывание краев косым стежком). Изготовление закладки с вышивкой. 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении 

относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

 

Работа с древесиной. 

 

Экскурсия в столярную мастерскую. Сбор стружки для поделок. Изготовление 

аппликаций из древесных опилок. Изготовление колышка для растений. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль 

волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 
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Русский язык. 

4 класс. 

 

Звуки и буквы. 

 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные и согласные буквы. 

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

фамилий обучающихся класса. Нахождение слов в орфографическом словаре. 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов – «родственников». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, 

нахождение их в орфографическом словаре. 
 

Слова из словаря. 

2 класс 

береза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, 

молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 

слов). 

3 класс 
арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, 

огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 

слов). 

4 класс 
аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, 

человек, шёл (20слов). 

 

Четкое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. 

Ударение в двухсложных и трехсложных словах. Знак ударения. Гласные 

ударные и безударные. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение 

написания безударной гласной. 

Слог. Деление   слов   на   слоги.   Составление   слов   из   данных   слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слова. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале 

слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный 

анализ слов. Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
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Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ё,ю,я, твердости согласных – буквами 

а,о,у,ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными на конце слова. Объяснение 

написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и. Перенос части слова при письме. 

 

Слово. 

 

Названия предметов. 

Предмет и его название. Их различение. Названия предметов, отвечающих на 

вопрос что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов 

что? или кто? Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных 

по назначению и по форме предметов. Обозначение обобщающим словом группы 

видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. Название одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 

большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и 

уменьшительным значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. Названия 

улиц, городов, сел, деревень. 

Названия действий. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Названия 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? 

что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по 

образцу. Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями 

предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? 

кто что делают? кто что делал? Подбор к названию предмета нескольких названий 

действий. 

Названия признаков предмета. 

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

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 

Группировка слов по категориям: название предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление сочетаний по 
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начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных категорий. 

 

Предлоги. 

 

Предлоги до, за, про, без, из как отдельное слово. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. Упражнения в использовании 

предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

 

Предложение. 

 

Составление предложений по предметной, по сюжетной картинке, по вопросу, 

по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чем 

мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или текста по заданию учителя. 
Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение обучающихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения 

с опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного 

и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

Работа с деформированным предложением. Наблюдение за правильным 

порядком слов в предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

Ответы на   вопросы.   Оформление   ответа   с   ориентацией   на   вопрос. 

Вариативность ответов на один вопрос. 
Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. 
Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с 

дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков 

препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

 

Письмо и чистописание. 

 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 
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Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

 

Связная письменная речь. 

 

Последовательное расположение дву-трех предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное 

составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных тестовых 

синонимов для названия действующего лица. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чем 

рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись 

текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 

каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные 

слова. Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 
 

Чтение. 

4 класс. 

 

Содержание чтения (круг чтения). 

 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

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

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

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 
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Примерная тематика произведений. 

 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей 

к труду, природе, друг к другу; об общественно-полезных делах. Произведения о 

сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

 

Жанровое произведение. 

 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

 

Техника чтения. 

 

Правильность чтения. 
Чтение без искажения звуко-слогового состава слов с правильной постановкой 

ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и трёхсложных слов с усвоенными 

слоговыми структурами. Орфографическое чтение малознакомых слов, сложных по 

звуко-слоговой структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. 
Чтение целыми словами после предварительной подготовки. Чтение «про 

себя» с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. 
Установление причинно-следственных связей между событиями и поступками 

героев. Определение эмоционального состояния героев и выбор слов и предложений, 

характеризующих его. Определение отношения автора к героям и событиям. 

Элементарная оценка характера и их поступков с опорой на содержание текста, 

вопросы учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. 

Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с опорой 

на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения. Подбор к 

иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. 
Определение настроения автора, подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к 

художественным образам, воссозданным в лирических стихотворениях. 

Эмоциональная оценка содержания теста (с помощью ответов на вопрос «Какое 

настроение возникает, когда читаешь стихотворение? Почему?»). Чтение текста с 

интонацией и паузами, соответствующими знаками препинания. Определение 

подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего голоса и темпа 

речи. Чтение по ролям. Драматизация текста. 
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Работа с текстом. 

 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения с 

опорой на материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; 

обращение за помощью в их толковании к учителю или одноклассникам. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или на вопросы, 

представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на материале прочитанных 

произведений. Определение эмоционального состояния героев произведения. 

Подбор заголовков, представленных в учебнике или данных учителем, к 

иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа 

по иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на иллюстративный 

материал. Подробный пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на 

картинный план. Работа с картинными и словесно-логическими планами. 

Выборочный пересказ с использованием слов и выражений авторского текста. 

Составление рассказа по картинке. Продолжение рассказа по аналогии. Определение 

черт характера персонажа. Элементарная оценка нравственного смысла поступка 

персонажа. Ориентировка в книге по оглавлению. 

 

Внеклассное чтение. 

 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе рекомендаций, 

представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т.д. Регулярное посещение 

школьной библиотеки. Название, автор и заглавие прочитанной книги; ориентировка 

в книге по оглавлению. Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения; пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной 

книге. 

 
 

Речевая практика. 

4 класс. 

 

Аудирование и понимание речи. 

 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

 

Дикция и выразительность речи. 

 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего 

человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, 

радости, горя, удивления, испуга и др. Мимика и жесты. Упражнения в передаче 
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чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой 

на пиктограммы и без них. 

 

Общение и его значение в жизни. 

 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, 

утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», 

«Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1-3 классах). 

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

отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в 

письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, 

пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», 

«Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 
«Приходи (те) ещё», «Заходи (те)», «Звони (те)». 
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Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо 

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций. 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение»; 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», 

«Я — пассажир», «Знаки-помощники», «Я и мои товарищи»; 

«Я выбираю книгу»: «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», 

«Лисичка-сестричка»; 
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«Новогодние истории»: «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня…», 

«Поздравительная открытка»; 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 
 

Математика. 

4 класс. 

 

Нумерация чисел в пределах 100. 

 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2,3,4,5,6, 

7,8,9 в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Получение двухзначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 
Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная 

таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и единиц). 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

 

Единица измерения: (мера) длины – миллиметр (1мм). 
Соотношение:1см=10мм. Измерение длины предметов с помощью линейки, с 

выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12см5мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1мин тремя способами (прошло 

3ч52мин, без 8мин 4ч., 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: 

стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

 

Арифметические действия. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью 

примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений приемами сложения 

и вычитания чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений 

и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и 

вычитания обратным арифметическим действием. 
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Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1,0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. 
Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и 

делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи 

сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

 

Арифметические задачи. 

 

Простые арифметические задачи, на увеличение, умножение числа в несколько 

раз (с отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 

Геометрический материал. 

 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

окружность, дуга. Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника 

- замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление её длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника 

(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на 

нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на 

плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 
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Мир природы и человека. 

4 класс. 

 

Сезонные изменения в неживой природе. 

 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 

град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время 

года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

 

Неживая природа. 

 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 

почвы: рыхление, полив и т.д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
 

Живая природа. 

 

Растения. 

 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее из распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 

 

Животные. 

 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада. Охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 
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Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

 

Насекомые. 

 

Внешний вид, образ жизни, питание. 
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые – вредители. 

 

Человек. 

 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы, ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 
 

Безопасное поведение. 

 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей. 

Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 
 

Труд (технология). 

4 класс. 

 

Работа с бумагой и картоном. 

 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки. 

Разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. 
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Разметка с  помощью чертежных инструментов (по линейке,  угольнику, 

циркулем). Их  применение  и устройство. Понятия  «линейка», «угольник», 

«циркуль». 
Разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы с ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии», «разрез по короткой 

наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной прямой 

линии», «разрез по незначительно изогнутой линии», «округление углов 

прямоугольных форм», «вырезание изображений предметов, имеющих округлую 

форму», «вырезание по совершенно кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам», 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз», «тиражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа (бумажная мозаика). Обрывание по контору (аппликация). 

Складывание фигурок   из   бумаги   (оригами).   Приемы   сгибания   бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол», «сгибание 

прямоугольной формы пополам», «сгибание сторон к середине», «сгибание углов к 

центру и середине», «сгибание по типу гармошки», «вогнуть внутрь», «выгнуть 

наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объёмная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

 

Работа с текстильным материалом. 

 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками. 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Сматывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 
Вышивание. Что делают из ниток. Приёмы вышивания: вышивка прямой 

строчкой, вышивка прямой строчкой в два приема, вышивка стежком вперед иголку 

с перевивом, вышивка строчкой косого стежка в два приема. 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение тканей в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани: мнется, утюжится. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие ткани. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьёт из ткани. Инструменты и приспособления, 
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используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с тканью 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитьё. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткани ткут. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко - культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена. 

Отделка изделий   из   ткани.   Аппликация   на   ткани.   Работа   с   тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Комбинированные работы: бумага и нитки, бумага и ткань, бумага и пуговицы. 
 

Работа с древесными материалами. 

 

Элементарные сведения   о   древесине.   Изделия   из   древесины.   Понятия 
«дерево», «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 
 

Работа с металлом. 

 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие, тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. 

Технология обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 
«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

 

Работа с проволокой. 

 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 
Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 
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Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Комбинированные работы из проволоки, бумаги, ниток. 

 

Картонажно-переплетные работы. 

 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

 

Ремонт одежды. 

 

Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и т.д.). 

пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

 
 

Русский язык. 

5 класс. 

Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

 

Звуки и буквы. 

 

Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: слогообразующая 

роль, ударные и безударные и согласные: мягкие — твердые, звонкие — глухие. 

Несовпадение буквы и звука в слове. Твердые и мягкие согласные, их 

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

Разделительный мягкий знак. Употребление мягкого знака как показателя 

раздельного произношения согласного и гласного. Дифференциация употребления 

мягкого знака для обозначения мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова. 

 

Состав слова. 

 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Изменение 

значения слова в зависимости от приставки, суффикса. Правописание проверяемых 
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безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное 

написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

 

Части речи. 

 

Существительное, глагол, прилагательное. Их различение и вопросы как 

средство для выявления этих частей речи. 

Существительное:     понятие, значение в речи. Существительные 

одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. Правописание 

имён собственных. Изменение существительных по числам. Род существительных. 

Прилагательное: понятие, значение в речи. Изменение прилагательных по 

родам. 

Глагол как часть речи. Различение действий, обозначаемых   глаголами. 

Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

 

Предложение. 

 

Выражение в предложении законченной мысли. Порядок и связь слов в 

предложении. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные 

члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Знакомство с однородными членами предложения. 

 

Текст. 

 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Отличие 

предложения от текста. Деление текста на предложения. Тема и основная мысль 

текста. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли. 

 

Связная речь. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, по сюжетной картинке и 

данному плану. Изложение текста, воспринятого на слух. Изложение текста, 

воспринятого на слух, по данному началу и опорным словам. (Упражнения в связной 

письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по 

русскому языку). 

 

Деловое письмо. 

 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записка. 

Повторение изученного за год. 
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Русский язык. 

6 класс. 

 

Звуки и буквы. Текст. 

 

Гласные и согласные. Их различение. Безударные гласные в словах. 
Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах. 

Текст. Части текста. Красная строка. 
Непроверяемые гласные и согласные в словах. Звуки и буквы. 

Закрепление знаний по теме. 

 

Предложение. Текст. 

 

Деление текста на предложения. Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. Нераспространенные и распространенные члены предложения. 

Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

Распространение предложений с помощью рисунков. Распространение 

предложений с помощью вопросов. Однородные члены предложения. 

Предложение. Закрепление знаний по теме. 

 

Состав слова. Текст. 

 

Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. 

Образование смысловой связи между словами с помощью окончаний. Приставка как 

часть слова. Изменение значения слова в зависимости от приставки. Суффикс как 

часть слова. Разбор слова по составу. 

Правописание безударных гласных в корне. 
Написание гласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и проверочные 

слова. Проверка безударных гласных в корне. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне. 

Написание согласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и проверочные 

слова. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне. Правописание 

безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Правописание приставок. 
Приставка и предлог. Различение приставки и предлога. Наблюдение за 

правописанием гласных в приставках. Правописание гласных в приставках. 

Правописание безударных гласных в корне и приставке. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. 
Правописание приставок на согласную. Разделительный твердый знак в словах 

с приставками. Различение написаний слов с разделительным твердым знаком (ъ) и 

без него. 

Состав слова. Закрепление знаний. 
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Части речи. 

 

Существительное, прилагательное, глагол. Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в предложении. 

Существительное. Значение существительных в речи. Существительные, 

обозначающие явления природы. Существительные, называющие один и тот же 

предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 

Род и число существительных. Различение существительных по родам. 

Изменение существительных по числам. 
Правописание имен собственных. Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в именах собственных. Кавычки в именах 

собственных. Различение написаний существительных собственных и 

нарицательных. 

Имя существительное. Закрепление знаний. 

Изменение существительных по падежам. Понятие о склонении. Определение 

падежей существительных по вопросам. Именительный падеж - кто? что? 

Родительный падеж - кого? чего? Дательный падеж - кому? чему? Винительный 

падеж - кого? что? Творительный падеж - кем? чем? Предложный падеж - о ком? о 

чем? 

Текст. Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами. 
Понятие о начальной форме. Постановка существительных в начальную форму. 

Изменение существительных по падежам. Закрепление знаний. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание явлений 

природы с помощью прилагательных. Описание человека, животных с помощью 

прилагательных. Прилагательные противоположные по значению. 

Изменение прилагательных по родам и числам. Изменение прилагательных по 

родам. Окончания прилагательных мужского рода. Окончания прилагательных 

женского рода. Окончания прилагательных среднего рода. Определение родовых 

окончаний прилагательных. Изменение прилагательных по числам. 

Род и число прилагательных. Закрепление полученных знаний. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Понятие о склонении 

прилагательных. Постановка вопросов к прилагательным в косвенных падежах. 

Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. Родительный 

падеж прилагательных мужского и среднего рода. Дательный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода. Винительный падеж прилагательных мужского и среднего 

рода. Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. Предложный 

падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Закрепление знаний. 

Глагол. Значение глагола в речи. Глаголы, противоположные по значению. 

Различение существительных, прилагательных и глаголов. 
Изменение глаголов по временам. Настоящее время глаголов. Прошедшее 

время глаголов. Будущее время глаголов. Различение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени. Единственное и множественное число глаголов 
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будущего времени. Единственное и множественное число глаголов прошедшего 

времени. 

Текст. Связь частей в тексте. 

Глагол. Закрепление знаний. 
 

Предложение. Текст. 

 

Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. 

Однородные члены предложения. Определение однородных членов 

предложения. Однородные члены предложения без союзов. Однородные члены 

предложения с союзом И. Однородные члены предложения без союзов и с союзом И. 

Обращение. Знакомство с обращением. Место обращения в предложении. 
Предложение. Закрепление знаний. 

 

Повторение. 

 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

 
 

Русский язык. 

7 класс. 

 

Звуки и буквы. Текст. 

 

Гласные и согласные звуки и буквы. Разделительный (ь) и твердый (ъ) знаки в 

словах. Правописание безударных гласных в словах. Правописание звонких и глухих 

согласных в словах. Закрепление знаний по теме. 

 

Предложение. Текст. 

 

Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Составление предложений с однородными членами. 

Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами. Обращение. Его место 

в предложении. Употребление обращения в диалоге. Предложение. Закрепление 

знаний по теме. 

 

Состав слова. Текст. 

 

Корень и однокоренные слова. Приставка. Суффикс. Окончание. 

Правописание безударных гласных и согласных в корне. 

Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в корне. 

Правописание в корне слова. Закрепление знаний. 
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Сложные слова. 

Знакомство со сложными словами. Правописание сложных слов. Образование 

сложных слов. Состав слова. Закрепление знаний. 

 

Части речи. Текст. 

 

Различение частей речи. Образование одних частей речи от других. 

 

Существительное. 

 

Значение существительных в речи. Использование существительных для 

сравнения одного предмета с другим. Род и число существительных. Различение 

существительных мужского и женского рода с шипящей на конце (ж, ш, ч, щ). 

Правописание существительных с шипящей на конце. 

 

Три склонения существительных в единственном числе. 

 

Существительные 1-го склонения. Определение склонения существительных 

по начальной форме. Существительные 2-го склонения. Существительные 3-го 

склонения. Различение существительных 1-го, 2-го, 3-го склонений. 

 

1- е склонение существительных в единственном числе. 

 

Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения. Замена 

существительных с ударным окончанием существительными с безударным 

окончанием. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го 

склонения. 

 

2- е склонение существительных в единственном числе. 

 

Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-го склонения. 

 

3- е склонение существительных в единственном числе. 

 

Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Склонение существительных в единственном числе. Закрепление знаний. 

Существительное. Закрепление знаний. 

 

Прилагательное. 

 

Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей. 

Использование прилагательных для сравнения предметов. Словосочетания с 

прилагательными. Согласование прилагательного с существительным в роде и 
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числе. Различение окончаний прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных 

падежах. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

 

Склонение прилагательных женского рода. 

 

Изменение прилагательных женского рода по падежам. Постановка вопросов 

от существительных к прилагательным в разных падежах. Наблюдение за 

окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. Правописание падежных 

окончаний прилагательных женского рода. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Прилагательное. Закрепление знаний. 

 

Глагол. 

 

Значение глаголов в речи. Использование глаголов для сравнения предметов. 

 

Время и число глаголов. 

 

Различение глаголов по временам. Изменение глаголов по временам. 

Различение глаголов по числам. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов 

в прошедшем времени по родам. Различение окончаний женского и среднего рода у 

глаголов в прошедшем времени. Время и число глаголов. Закрепление знаний. 

 

Неопределенная форма глагола. 

 

Понятие о неопределенной форме глагола. Правописание глаголов в 

неопределенной форме. Постановка глаголов в неопределенную форму. 

 

Частица не с глаголами. 

 

Использование частицы не в значении отрицания. Наблюдение за 

правописанием частицы не с глаголами. Правописание частицы не с глаголами. 

Глагол. Закрепление знаний. 

 

Местоимение. 

 

Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи. 
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Лицо и число местоимений. 

 

Местоимения 1-го лица. Местоимения 2-го лица. Местоимения 3-го лица. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. Различение 

местоимений по лицам и числам. Личные местоимения. Закрепление знаний. 

 

Предложение. Текст. 

 

Простое предложение. Однородные члены предложения без союза и с союзом 

и. Однородные члены предложения с союзами а, но. Однородные члены предложения 

с союзами и, а, но. Обращение. Знаки препинания при обращении. Простое 

предложение. Закрепление знаний. 

Сложное предложение. Части сложного предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Составление сложных предложений. Простое и сложное 

предложение. Закрепление знаний. 

Состав слова.   Правописание   в   приставке   и   корне.   Существительное. 
Прилагательное. Глагол. Местоимение. 

 
 

Русский язык. 

8 класс. 

 

Повторение. 

 

Простое и сложное предложения. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое 

предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами И, А, НО и 

без союзов. 

Слово. 

 

Состав слова. Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся 

к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание приставок с О и А (ОТ-, ДО-, ПО-, ПРО-, ЗА-. НА-), приставка 

ПЕРЕ-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (С-, В-,НАД-, ПОД-, ОТ-). 

 

Сложные слова. 

 

Образование сложных слов с соединительными гласными без соединительных 

гласных. 
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Части речи. 

 

Имя существительное. 

 

Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонения имён существительных. Правописание падежей окончаний 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

 

Имя прилагательное. 

 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе 

и падеже. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 

правописание. 

 

Личные местоимения. 

 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

 

Глагол. 

 

Значение глагола. Неопределённая форма глагола на –ТЬ, ЧЬ, -ТИ. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения (на материале наиболее 

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, глаголов с –ТСЯ и – 

ТЬСЯ. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

 

Предложение. 

 

Простое предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные и второстепенные члены предложения. Простое предложение с 

однородными членами предложения. Знаки препинания при однородных членах 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И, А, НО и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединёнными союзами 

И, А, НО со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами КОТОРЫЙ, КОГДА, ГДЕ, ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. Постановка знаков препинания перед этими словами. 
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Связная речь. 

 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинения по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему». «Чему научила 

меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо. Заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.). 

Заявление (о приёме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.). Автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

 
 

Русский язык. 

9 класс. 

 

Повторение. 

 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

 

Звуки и буквы. 

 

Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

 

Слово. 

 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращённые слова. 



136 
 

Части речи. 

Имя существительное. 

 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

 

Имя прилагательное. 

 

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

 

Личные местоимения. 

 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

 

Глагол. 

 

Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголы с – ться и – тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

 

Наречие. 

 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

 

Имя числительное. 

 

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900, 200, 

300, 400, 90. 

 

Повторение. 

 

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространённые и нераспространённые, с однородными членами, 

обращение. 
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Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 

ней; большая буква в прямой речи. 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность. 

 
 

Чтение. 

5 класс. 
 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. 

В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение 

с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух школьники 

учатся читать «про себя». Усвоение содержания читаемого осуществляется в 

процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе 

с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 
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Техника чтения. 

 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение «про себя». 
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Чтение «про себя» простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. Выразительное чтение произведений с опорой на 

авторские ремарки. Коллективная отработка логических ударений, синтаксических 

пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в конце предложения на основе 

различительных знаков препинания, интонация перечисления при однородных 

членах предложения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

 

Понимание прочитанного. 

 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов 

речи. 

Чтение «по цепочке». Разбор текста по вопросам, формулирование 

обучающимися вопросов к отдельным событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. Выделение в 

соответствии с данным планом частей текста. Озаглавливание частей текста (с 

помощью учителя) после коллективного выделения. Полный и частичный пересказ 

произведения по данному или коллективно составленному плану. Оценка характера 

героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью учителя). 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка 

их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. 

 

Развитие устной речи. 

 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение 

непонятных слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, 

героев слов и предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с 

помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора 

к своим героям и событиям (с помощью учителя). Практическое знакомство с 

жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы, 

поговорки. Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. 

Предварительная подготовка обучающихся к урокам внеклассного чтения. 
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Внеклассное чтение. 

 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

Примерная тематика. 

 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. Жанры УНТ: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отрывки из сказок. 

Картины родной природы. 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена 

года, о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших 

предков (духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные 

времена года. Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

Басни Крылова. 

«Спешите делать добро». 
Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

«О животных». 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

«Из прошлого нашего народа». 
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

«Из произведений зарубежных писателей». 

 

Чтение. 

6 класс. 

 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым обучающиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 
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прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

Техника чтения. 

 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение «про себя». 
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Чтение «про себя» простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. Выразительное чтение произведений с опорой на 

авторские ремарки. Коллективная отработка логических ударений, синтаксических 

пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в конце предложения на основе 

различительных знаков препинания, интонация перечисления при однородных 

членах предложения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

 

Понимание прочитанного. 

 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов 

речи. 

Чтение «по цепочке». Разбор текста по вопросам, формулирование 

обучающимися вопросов к отдельным событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. Выделение в 

соответствии с данным планом частей текста. Озаглавливание частей текста (с 

помощью учителя) после коллективного выделения. Полный и частичный пересказ 

произведения по данному или коллективно составленному плану. Оценка характера 

героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью учителя). 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка 

их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. 

 

Развитие устной речи. 

 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 
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Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение 

непонятных слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, 

героев слов и предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с 

помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора 

к своим героям и событиям (с помощью учителя). Самостоятельное чтение доступных 

по содержанию детских книг. Предварительная подготовка обучающихся к урокам 

внеклассного чтения. 

 

Внеклассное чтение. 

 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

Тематика произведений. 

 

«Отечество». По В.Пескову. «Россия». М.Ножкин. «Моя Родина». М. Пришвин.   

«Сентябрь».   В.Бианки.   "Лес   точно   терем   расписной..."   И.Бунин. 

«Грабитель». Ю.Качаев. «Белый домик». Б.Житков. «Звонкие ключи». А.Белорусец. 

«Заячьи лапы». К.Паустовский. «Осенний день в березовой роще». И.Тургенев. 

«Хитрюга». Н.Носов. «Октябрь». В.Бианки. «Будь человеком». С.Михалков. «Петя 

мечтает». Б.Заходер. «Слон и муравей». (Сказка) По Д.Биссету. «Как один мальчик 

играл с палкой». Дж.Родари. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». (Отрывок из былины). «Москва». (В 

сокращении). Ф.Глинка. «Ноябрь». В.Бианки. «Без Нарвы не видать моря». По 

С.Алексееву. «На берегу Невы». По С.Алексееву. «Рассказы о русском подвиге». По 

С.Алексееву. «Великодушный русский воин». По Е.Холмогоровой. «Как Незнайка 

сочинял стихи». По Н.Носову. «Тайна цены». (Сказка) Е.Пермяк. «Здравствуйте!» 

(В   сокращении).   Перевод   с   польского   Д.Гальпериной.   «Декабрь».   В.Бианки. 

«Новогодние загадки». Е.Благинина. «Встреча зимы». (В сокращении) И.Никитин. 

«Теплый снег». А.Дорохов. "Вот север тучи нагоняя..." А.Пушкин. 
«Январь». В.Бианки. «Ель». (Сказка) Г.Х.Андерсен. «Ванька». А.Чехов. "Весело 

сияет месяц над селом..." (Отрывок) И.Никитин. "Белый снег пушистый в воздухе 

кружится..." (Отрывок) И.Суриков. «Леля и Минька». М.Зощенко. «Пурга». 

Ю.Рытхэу. «Таинственный ночной гость». Ю.Дмитриев. «Февраль». В.Бианки. 

«Двенадцать месяцев». (Отрывки). С.Маршак. «Снежная королева» (Сказка) По 

Г.Х.Андерсену. «Первые приметы». С.Смирнов. «Март». В.Бианки. «Весна идет». По 

В.Пескову. 

«Жаркий   час».   М.Пришвин.   «Весенняя   песня».   (Сказка)   Г.Скребицкий. 

«Жаворонок». В.Жуковский. «Детство Никиты» (Отрывок) А.Толстой. "Как после 

мартовских метелей..." А.Твардовский. "И вот шатер свой голубой опять раскинула 

весна..." А.Плещеев. «Апрель». В.Бианки. «Стальное колечко». (Сказка) 

К.Паустовский. «Злодейка». По В.Астафьеву. «Рассказы про зверей». По 

Е.Барониной. «Кот в сапогах». В.Драгунский. «Заяц и еж». Д.Хармс. «Зеркало и 

обезьяна».   (Басня)   И.Крылов.   «Рикки-Тикки-Тави».   По   Р.Киплингу.   "Дождь 
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пролетел и сгорел на лету..." В.Набоков. «Май». В.Бианки. «Наши песни спеты на 

войне». (В сокращении) М.Дудин. «Звездолет "Брунька"» (Сказка) В.Медведев. 

«Корзина с еловыми шишками». По К.Паустовскому и др. 

 
 

Чтение. 

8 класс. 

 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об 

их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, пословицы, поговорки, 

былины. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На 

примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности обучающегося. 

 

Навыки чтения. 

 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфографии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев 

с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания, прочитанного с использованием слов и выражений, 

взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати 

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

 
 

Чтение. 

9 класс. 

 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 



143 
 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, Н. 

А.Некрасова, Л.Н.Толстого, А.Н.Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.П.Чехова, А. 

И.Куприна, И.А.Бунина. 

Произведения А.М.Горького, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, А.Н.Толстого, 

А.А.Фадеева, М.А.Шолохова, К.Г.Паустовского, К.М.Симонова, В.М.Инберга, Р. 

Гамзатова, В.М.Шукшина, Ф.А.Абрамова, Ч.Айтматова, Л.Н.Ошанина, С.В. 

Михалкова, Ф.Искандера, А.Рыбакова, Б.Окуджавы. 

 

Внеклассное чтение. 

 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

 
 

Математика. 

5 класс. 

 

Нумерация. 

 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах1000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из 

сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 
Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 

20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
 

Единицы измерения и их соотношения. 

 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1000 

м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1000 кг; 1 т = 10 ц. 
Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, 

замена нескольких купюр одной. Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный 

год. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
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Арифметические действия. 
 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их 

проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ⋅ 2; 

400 ⋅ 2; 420 ⋅ 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24 ⋅ 2; 243 ⋅ 2; 48 : 2; 468 : 2). 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности 

вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами (мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 

см; 55 см ± 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 

см; 8 м ± 3 м 16 см). 

 

Дроби. 

 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей 

с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

 

Арифметические задачи. 

 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

 

Геометрический материал. 

 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и 

линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 
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Математика. 

6 класс. 

 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. 

 

Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, 

сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

расположение на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на 

счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 
Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и 

деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

 

Обыкновенные дроби. 

 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей, 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

 

Простые арифметические задачи. 

 

Задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на 

встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

 

Геометрический материал. 

 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, т.е.параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела – куб, 

брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10: 1; 100:1. 
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Математика. 

7 класс. 

 

Числовой ряд в пределах 10000 00. 

 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы; на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

 

Десятичные дроби. 

 

Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. 

Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 
 

Простые и составные арифметические задачи. 

 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

 

Параллелограмм, ромб. 

 

Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 
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Симметрия. 

 

Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. 

Построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

 
 

Математика. 

8 класс. 

 

Числовой ряд в пределах 1000000. 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 
50000; 25. 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при 

счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно 

(легкие случаи). 

 

Обыкновенные и десятичные дроби. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие 

случаи). 

 

Простые и составные арифметические задачи. 

 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

 

Геометрический материал. 

 

Градус. Обозначение: 10. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. 

Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма 

смежных углов, углов треугольника; 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ним. 
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Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1кв.мм (1мм2), 1кв.см 

(1см2), 1кв.дм (1дм2), 1кв.м (1м2), 1кв.км (1км2); их соотношения: 1см2=100мм2, 

1дм2=100см2, 1м2=100дм2, 1м2=10000см2, 1км2=1000000м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения: 1а=100м2, 

1га=100а, 1га=10000м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования. Выражение в 

десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: 2πℛ (С = πD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πr2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 
 

Математика. 

9 класс. 

 

Нумерация. 

 

Числа целые и дробные. Сравнение чисел. Чтение и запись чисел в пределах 

1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000. 

 

Десятичные дроби. 

 

Преобразование десятичных дробей. Сравнение дробей. Запись чисел, 

полученных при измерении величин, десятичными дробями. Запись десятичных 

дробей целыми числами, полученными при измерении величин. Сложение, 

вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 

 

Проценты. 

Понятие о проценте. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. Нахождение 1% и числа по 1% и нескольких процентов числа. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби. 

 

Образование и виды дробей. Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. Дроби конечные и бесконечные. Математические выражения, содержащие 

целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо 

дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

 

Повторение. 
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Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами. 

 

Геометрический материал. 

 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Объем. Обозначение: V. 

Единицы измерения объема. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Геометрические фигуры и геометрические тела. 

 

Информатика. 

7 класс. 

 

Информация вокруг нас. 

 

Курс информатики. Информатика для начинающих. Правила безопасной 

работы с компьютером. Организация рабочего места. 

Виды информации. Действия с информацией (получение, обработка, хранение, 

передача). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Основные 

части компьютера. Виды компьютеров. Включение и выключение компьютера. 

Команда для правильного выключения компьютера. 

Компьютер, его назначение и устройство. Типы файлов. Изображение файлов 

на компьютере. 

Принятие правильного положения за компьютером. Клавиатура. Устройство и 

назначение. 

Устройства ввода информации. Зоны разделения клавиатуры. Основная 

позиция пальцев. 

Управление компьютером. Принятие правильного положения за компьютером. 

Хранение информации, память компьютера, носитель информации, файл, 

папка. Создание и сохранение файлов. 

Знакомство с видами информации. Виды и способы передачи информации. 

 

Информационные технологии. 

 

Компьютерная графика, графический редактор, рабочая область. Инструменты 

графического редактора. 

Инструменты графического редактора (карандаш, кисть). 

Клавиатура, мышь, сканер, графический планшет. Графические фрагменты. 

Принятие правильного положения за компьютером. Планируем работу в графическом 

редакторе с использованием инструмента заливка. Создание изображения по теме 

«Зима». 

Символ, слово, строка, абзац, фрагмент, правила набора текста. Текстовый 

редактор Word. Работа за компьютером. Знакомство с текстовым редактором 
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«Word». Знакомство с понятиями: редактирование текста, форматирование текста. 

Редактируем текст. Вставка. Удаление. Замена. Фрагменты текса. Работа с 

фрагментами текста. 

 

Информатика. 

8 класс. 

 

Информация вокруг нас. Цели изучения курса информатики. 

 

Знакомство с учебником информатики, цель и задачи учебного предмета. 

Закрепление правил по технике безопасности и организации рабочего места при 

работе с компьютером. 

Знакомство с понятием «Информация». Ключевые слова (информация, сигнал, 

непрерывный сигнал, дискретный сигнал, виды информации, свойства информации). 

Как человек получает информацию. Виды информации. Свойства информации. 

Данные и хранение информации. 

Знакомство с компьютерными технологиями (ИТ, ИКТ). Информационные 

процессы, сбор и обработка, хранение, передача информации. 

Знакомство с современными устройствами для работы с информацией. 

Электронно-вычислительные машины и компьютеры. Знакомство с 

программным обеспечением компьютера (операционная система). Оптический 

привод (DVD, Blu-ray, блок питания). Ознакомление с главным меню. 

Знакомство с периферийными устройствами ввода и вывода информации 

(внешние накопители, флэш – карты, модемы, мониторы, проекционная техника, 

мышь, клавиатура, сканер, принтеры, аудиосистема). 

 

Информация вокруг нас. Информация и её свойства. 

 

Информация и ее свойства. Информационные процессы: сбор информации, 

информационные процессы, информационная деятельность, обработка и хранение 

информации, передача информации, источник, канал связи, приёмник. 

Формы представления информации: знак, знаковая система, естественные 

языки. 

Формы представления информации: формальные языки, формы представления 

информации. 

Систематизация информации: систематизация, нумерованные списки, 

маркированные списки, многоуровневые списки. 

Диаграммы. Виды диаграмм и их назначение: столбчатые, линейные, круговые. 

 

Мультимедиа. 

 

Знакомство с программой Power Point. Работа в программе «Power Point». 

Анализ пользовательского интерфейса, используемого программного средства. 

Определение условий и возможностей применения программного средства для 
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решения типовых задач. Выявление сходства и различий в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Создание презентаций с использованием готовых шаблонов. Создаём слайд – 

шоу. Работа в программе «Power Point» - создание рисунка. Работа с фигурами в 

программе «Power Point». 

Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. 

Работа с клипами. Картинки, фотографии, звуки. Вставка изображений и звука 

в презентацию. 

Создание проекта в виде презентации на тему «Информация вокруг нас». 
 

Сеть интернет. 

 

Работа с исторической справкой «История рождения Интернета». Введение 

новых терминов: «Интернет», «виртуальная жизнь», «реальная жизнь». 

Знакомство с виртуальной и реальной сторонами жизни в сети Интернет. Работа 

в группах по выявлению негативных и позитивных сторон виртуальной жизни в сети 

Интернет. Составление сравнительной таблицы «Плюсы и минусы Интернета». 

Алгоритмы и технологии Яндекс, как работает поиск. Ищем информацию в 

сети Интернет. Технология поиска в системе Яндекс. 

 

Природоведение. 

5 класс. 

 

Природоведение – это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он 

является обобщением знаний обучающихся об окружающем мире, полученных в 

младших классах. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими 

элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических 

знаний. 

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об окружающем 

мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным компонентом 

образования и воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные 

представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать 

правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для 

успешного усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Курс «Природоведение» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 
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- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные; 

- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

- вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

В процессе изучения окружающего мира у обучающихся должны 

сформироваться некоторые элементарные представления о живой и неживой 

природе, о сезонных изменениях в природе, жизни растений и животных, о здоровье 

человека. 

Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь 

беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль 

природоведения, а в дальнейшем — естествознания. 

Содержание программы   по   природоведению состоит   из трех разделов: 
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия». 

 

Введение. 

 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с 

учебником, тетрадью. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 

природы. 

 

Раздел 1. «Вселенная». 

 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование 

космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе 

от Солнца. Сезонные изменения в природе. 

 

Раздел 2. «Наш дом — Земля». 

Воздух. 

 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. Свойства и состав воздуха. Значение 

для жизни на Земле. Охрана воздуха. 

 

Полезные ископаемые. 

 

Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. 

Способы добычи. Охрана полезных ископаемых. 
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Вода. 

 

Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера, 

болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Поверхность суши. 

 

Равнины, горы, холмы, овраги. Почва. Свойства почвы. Охрана почвы. 

 

Раздел 3. «Есть на Земле страна – Россия». 

 

Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. Население России. Городское и сельское население. 

Народы России. Столица Москва. Санкт-Петербург. Города России. Многообразие 

городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток (или другие города по 

усмотрению учителя). Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и 

культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные 

представители растительного мира России и своего края. Животный мир на 

территории нашей страны. Типичные представители животного мира России и своего 

края. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Наш город (село, деревня). 

Достопримечательности. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. 

Повторение изученного за год. 

 
 

Природоведение. 

6 класс. 

 

Растительный мир Земли. 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений 

(растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные 

изменения). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. Кустарники 

(дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, жасмин, 

сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, 

укроп, петрушка. Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. 

Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 
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Практические работы. Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение 

составных частей (органов) растений. Изготовление гербариев отдельных растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года. 

Игры на классификацию растений по месту произрастания. Уход за комнатными 

растениями. 

 

Животный мир Земли. 

 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Значение. Охрана. 
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Уход 

за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, морская 

свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. Охрана животных. 

Заповедники. Красная книга. 

Практические работы. Зарисовки животных разных групп. Выделение 

главных частей (органов) тела. Наблюдения за животными в разное время года. 

Зарисовка животных в разные времена года. Игры на классификацию животных по 

месту обитания. Уход за домашним питомцем. 

 

Человек. 

 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье 

человека (режим, закаливание, водные процедуры и т.д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана 

зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое (рациональное) 

питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. Органы 

дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая помощь (оказание первой 

медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. 

 
 

География. 

6 класс. 

 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии 

нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 
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позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во 

взаимосвязи. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит 

абстрагироваться, развивает воображение обучающихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей, помогает 

им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких представлений 

невозможно осуществить адекватные мыслительные операции, следует выделить как 

специальную коррекционную задачу уроков географии работу по формированию, 

упорядочиванию и систематизации представлений о географических объектах и 

явлениях. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

очень трудно словесно оформлять свои географические представления. Способность 

к правильному распознаванию изученных объектов и явлений намного превышает у 

них развитие умения рассказать о них. Начальное осмысление географического 

материала происходит уже в процессе его восприятия, в единстве с образованием 

географических представлений. 

Значительную помощь обучающимся окажут атласы (иллюстрированные 

приложения к учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и 

возрастным особенностям детей   с интеллектуальными нарушениями. Используя их, 

дети смогут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории 

(растительный мир, животный мир, занятия населения). 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в значительной степени 

повысит интерес к изучаемому предмету. 

 

Введение. 

 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки 

времен года. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 
Практические работы. 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство 

с новым учебником. 
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Ориентирование на местности. 

 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования 

им. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным объектам. 

Практические работы. 
Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования). 
 

Формы поверхности Земли. 

 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), 

холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

Практические работы. 
Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. 

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т. п.). 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

 

Вода на Земле. 

 

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

Практические работы. 
Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. Моделирование из 

пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление макетов. 

Проведение опытов: растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу 

с пресной водой; очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различении берегов и 

других ее частей. 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п.). 
 

План и карта. 

 

Рисунок и план предмета. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План 
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класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные 

цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, 

реки, каналы и т. д.). Физическая карта России. Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей. 

Практические работы. 
Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, 

класса). 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. Чтение простейших планов по условным знакам 

(школьного участка, местности). 

 

Земной шар. 

 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая карта 

полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте 

полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Практические работы. 
Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

Работа с контурами материков. 

Карта России. 
 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова 

России. 

Работа с контурными картами. Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, 

Алтай, Саяны. 
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Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руды, природного газа). Работа с контурными картами. Реки: 

Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, 

ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Работа с контурными картами. Наш край на карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Практические работы. 
Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту России. 

 
 

География. 

7 класс. 

 

Географии России. 

 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено экологическим 

проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в 

некоторых районах нашей страны. 

При изучении географии России учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой 

природных зон России). 

В содержании учебного материала выделены два основных блока: 

- особенности природы и хозяйства России (общая характеристика); 

- природные зоны России. 
Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей 

родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и 

хозяйства. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная 

характеристика природных зон России: изучаются особенности климата, природы, 

условия жизни и хозяйственной деятельности людей, местные экономические, 

социальные и экологические проблемы, достопримечательности разных уголков 

нашей Родины. 

При изучении географии своей страны необходимо констатировать новые 

национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и 

этнографические особенности населения. 

 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

 

Географическое положение России на карте мира. 
Европейская и азиатская части России. Административное деление России. 
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Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. 

Промышленность - основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его 

отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

 

Природные зоны России. 

 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон 

России. 

Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат. Растительный и 

животный мир. Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Водоемы тундры. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Реки, озера, каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и 

лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и 

сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо- 

Западной России. Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, 

Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 
Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население 

и его основные занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков. Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город 

Новороссийск. 

 

Высотная поясность в горах. 

 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности 
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природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. Горы Восточной 

Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

 

Обобщающий урок по географии России. 
Межпредметные связи. Почвы, полезные ископаемые, использование воды в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Охрана вод, разнообразие растительного и животного мира. Охрана растений 

и животных («Естествознание»). 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 
Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное дело»). 
Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Работа с физической картой и картой природных зон 

России в атласе и приложении к учебнику. Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и подписывание их названий. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

 

Географическая номенклатура. 

 

Зона арктических пустынъ. Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское. Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, 

Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры. Остров: Новая Земля. Полуострова: Таймыр, Кольский, 

Чукотский. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Лесная зона. Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Валдайская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. Реки: Волга, Северная 

Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. Озера: 

Ладожское, Онежское. Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 

Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей. Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской. Города: Курск, 

Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск. 

Зона полупустынъ и пустынъ. Озеро: Каспийское море. Города: Астрахань, 

Элиста. 

Субтропики. Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 
Высотная поясность в горах. Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро Байкал. Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, 

Грозный, Екатеринбург, Челябинск, Барнаул. 
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География. 

8 класс. 

География материков и океанов. Часть 1. 

 
 

Введение. 

 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света 

на глобусе и карте. 

 

Мировой океан. 

 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы. Обозначение океанов на контурной карте полушарий в 

рабочей тетради на печатной основе. Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

 

Материки и части света. 

 

Африка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный 

и животный мир пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, 

Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская 

республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. 

Остров Новая Гвинея. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. Обобщающий урок. 

Практические работы. Обозначение на контуре в тетради океанов, 

омывающих Антарктиду, Южного полюса. Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Америка. Открытие Америки. 
Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные 

Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 
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Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 

саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света - Америка. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Евразия. Общая характеристика материка. Географическое положение. 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. 

Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера 

Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и 

животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Практические ра6оты. Обозначение на контурной карте морей, заливов, 

островов, полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. Проведение 

на контурной карте условной границы между Европой и Азией. Запись в тетради 

названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура. 
Африка. Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров 

Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. 

Изученные государства. 

Австралия. Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и 

Новая Гвинея, река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида. Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка. Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. 

Острова Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, 

горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные 

государства. 

Южная Америка. Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная 

Земля, Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, 

Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия. Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно- 

Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, 

Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 
Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 
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Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, 

Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 
 

Гeoгpaфия материков и океанов. Часть 2. 

9 класс. 

 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. 

 

Европа. 

 

Западная      Европа. Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская Республика). 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия 

(Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. 

Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

 

Азия. 

 

Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан 

(Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская 

Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика 

Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан). 

Южная Азия. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея 

(Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам 

(Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или 

другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение). Границы России. Россия (Российская Федерация) - 
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крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. Столица, 

крупные города России. Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 
Практические работы. Обозначение на контурной карте государств Евразии и 

их столиц. Нанесение границы Европы и Азии. 

 

Свой край. 

 

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. 

Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). 

Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир нашей местности. 

(Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, 

земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, 

заказники. Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут 

работать выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Наш город. 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические работы. 

Географическая номенклатура. 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, 

Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, 

Россия. 

 

Биология. 

7 класс. 

Растения, грибы и бактерии. 

 

Введение. 

 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

 

Растения. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 
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Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в 

жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических 

питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления. 

Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни 

растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов 

и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. Строение семени (на 

примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение - целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 
- Испарение воды листьями. 

- Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

- Образование крахмала в листьях на свету. 

- Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

- Условия, необходимые для прорастания семян. 
Практические работы: Органы цветкового растения. Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с 

одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 

 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных). 

 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). Деление 

цветковых растений на однодольные (например, пшеница) и двудольные (например, 

фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование 

листа). 

 

Однодольные растения. 

 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, 
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уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной 

местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок - многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно- 

декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение 

луковицы. 

 

Двудольные растения. 

 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор, петунья, черный паслен, душистый 

табак. Бобовые. Горох (фасоль, соя - для южных районов). Бобы. Клевер, люпин - 

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника. 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные 

растения. Маргаритка - двулетнее растение. Георгин - многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 
 

Многообразие бесцветковых растений. 

 

Голосеменные. Сосна и ель - хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 
Торфяной мох и образование торфа. Охрана растительного мира. 

 

Бактерии. 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

 

Грибы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы: Вскапывание приствольных кругов на школьном 

учебно-опытном участке. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и 

на участке. Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: «Весенняя работа в саду». 
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Биология. 

8 класс. 

Животные. 

 

Введение. 

 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность 

их к условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

 

Беспозвоночные животные. 

 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви. Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя 

в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые 

черви - паразиты человека (глиста). Аскариды – возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 

Насекомые. Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. 

Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид 

насекомых. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. Пчела, тутовый шелкопряд - полезные в хозяйственной деятельности 

человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 

шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 

Позвоночные животные. 

 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания - водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Демонстрация 

живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. Место 

обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 
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Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия 

от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего 

строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой 

лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение- 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Демонстрация 

влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой 

пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы 

(утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Места обитания. 

Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение 

млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. Скелет 

млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. Мышцы. Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной 

мозг, нервы. Значение. Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, выделения. Демонстрация скелета млекопитающего, 

чучел, влажных препаратов. Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, 

питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и бобров. Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц- русак, кролик 

домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между 

зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. Разведение домашних кроликов. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве. Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. 

Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. 

Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, 

норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки 

на зверофермах. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. Ластоногие 

морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана 

морских зверей. Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. 

Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 



169 
 

Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные. Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. 

Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи - всеядные 

животные. Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности 

строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы. Общая 

характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. Внешний вид, 

образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие. Корова. Внешнее строение. 

Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные 

животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание 

телят. Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее - на фермах и летнее – на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на 

пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения – приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. Северный олень. Особенности строения – приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в 

народном хозяйстве. Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности 

туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение свиноводства. Современные 

свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и 

их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. Домашняя лошадь. Внешнее 

строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание 

лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и 

рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных. 

 
 

Биология. 

9 класс. 

Человек. 

 

Введение. 

 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих 

животных). 

 

Общий обзор организма человека. 

 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении 

клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, 
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пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы 

чувств). Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и 

строение костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Демонстрация 

скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных 

костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови 

(клетки красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. 

Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение 

крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (через кровеносную систему - на весь организм). Демонстрация 

влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы: микроскопическое строение крови, подсчет частоты 

пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через 

воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Демонстрация опыта, 

обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. 

Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и 

глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

- обнаружение крахмала в хлебе и картофеле; 

- обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке; 

- действие слюны на крахмал; 
- действие желудочного сока на белки. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение 

почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом 

и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной 

мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную 

систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 
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Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа 

зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния 

и вкуса. Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. 

 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). 

 
 

Мир истории. 

6 класс. 

 

Программу для 6 класса следует рассматривать в качестве введения в историю 

Отечества. 

Программа включает следующие разделы: «Представление о себе, об 

окружающих людях, о пространстве вокруг нас», «Отчий дом. Наша Родина – 

Россия», «Представления о времени в истории», «Начальные представления об 

истории как о науке», «История Древнего мира», «История вещей. Занятия человека 

на Земле», «Человек  и  общество». 

Все разделы Программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

- «Я» как субъект познания (история имен, фамилий, понятие семьи, рода, 

поколения и др.); 

- «Я» и пространство вокруг нас; 

- Время и пространство в истории; 

- Всякое явление и вещь имеет свою историю; 

- Человек – создатель и активный участник истории; 
- Патриот и гражданин знает и хранит историю своего народа. 

 

Раздел I. Представление о себе, об окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас. 

 

Представления о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. 

Значение имен  в России (2 – 3  примера). 

История фамилии. Происхождение фамилии. Отчество в имени человека. 

Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: 

поколения, предки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

 

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина – Россия. 
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Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, 

село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, 

семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя  школа. 

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение 

названия. 

Край   (область,   республика),   где    мы    живем,   главный    город    края. 

Национальный состав края. Основные занятия жителей края, города. 
Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, 

национальный состав страны. Главный город страны. Понятие о государственных 

символах: герб, флаг, гимн. Руководство страны, республики. Понятие о большой и  

малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна. 

 

Раздел III. Представления о времени в истории. 

 

Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление), лента времени.   Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Понятие 

(ориентировка): давно, недавно, вчера – прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, 

через день, через месяц, через год – будущее. Части века: начало века, середина века, 

конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие 

(XXI в.). 

 

Раздел IV. Начальные представления об истории как о науке. 

 

История - наука о развитии человеческого общества. Значение исторических 

знаний для людей. Историческая память России (3- 4 примера). Способы получения 

знаний о  прошлом. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных 

примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и 

духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, 

археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные 

источники  (фольклор)). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте. 

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии. 
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Раздел V. История Древнего  мира. 

 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. 

Среда обитания. Человек умелый. Время появления. Его отличите от предков и от 

современного человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние 

орудия  труда. Начало каменного века. 

Древнейшие   люди. Время   появления. Изменения   во   внешнем    облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. 
Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины 

зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний 

вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. 

Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни 

древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы охоты 

на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и 

одежда древнего человека, основные  занятия, образ  жизни. 

Время и место появления человека разумного. Внешний вид. Образ жизни 

и основные занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец 

ледникового периода и расселение человека разумного 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 первых людей. Понятие о семье, общине, роде, 

племени. 

 
 

Раздел VI. История вещей. Занятия человека на Земле. 

 

Природные источники огня. 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 и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения. 

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 

получения тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, 

лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 
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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. 

Значение 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. Понятие 

о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаши, земляные укрепления. Сборно – разборные жилища, материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от 

климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). 

История совершенствования жилища. Материалы для строительства, 

используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об 

архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории. 

Уточнение представлений обучающихся о мебели, ее назначении, видах, 

материалах для ее изготовления. 

История появления мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного производства 

в исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 
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 выживание. Способы 

добывания пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие 

(выращивание зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов 

питания в связи с климатом, средой обитания, национально – культурными 

традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 

народов. 

Употребление традиционной пищи как необходимое условие сохранения 

здоровья и жизни человека. 

Понятие о посуде и 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 (3 – 4 примера). 
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Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, 

ее виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные 

традиции ее изготовления (3 – 4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функции. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы 

и поговорки  об одежде, о внешнем облике человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления одежды, 

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 (2 

– 3 примера). 
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. 

 

Раздел VII. Человек и общество. 

 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания   в трудных 

природных условиях. 

Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей. 

Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком 

морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие 

представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых  религий: буддизм, христианство, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религии для духовной жизни 

человечества. 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения 

(2 – 3 примера). Направления науки: астрономия, математика, география и др. 

Изменение среды и  общества в ходе  развития науки. 

Речь как главное средство коммуникации. Значение устного   творчества для 

истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения 

письменности. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо (обзорные примеры). История латинского   и славянского алфавита. 

История книги и книгопечатания (общие представления). 

Понятие о  культуре и человеке как носителе культуры. 
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Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства  (общие представления). 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Появление 

семьи. Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Понятия о гражданских свободах, государственных 

законах, демократии (доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Понятие о богатом бедном государстве. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

 
 

История Отечества. 

7 класс. 

 

Раздел 1. Древняя Русь. Происхождение славян. 

 

Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III-II тыс. до н.э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян 

и славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, 

их значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение 

культуры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), 

гуннов, хазар. 

Славяне – воины. Борьба славян со степными кочевниками. Походы на 

Византию. 

 

Славяне и соседние народы. 

 

Особенности географического положения, природные и климатические 

условия проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними 

племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития 

отдельных славянских племен. 

Соседская территориальная община – вервь, племена и союзы племен. Грады 

как центры племенных союзов. Верховная знать - князья, старейшины, их опора – 

дружина. Положение женщин в общине. Вече – общественный орган управления. 

Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у 

восточных славян. 

 

Облик славян и черты их характера. 

 

Внешность славян. Реконструкции М.М.Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 
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Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 

 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. 

Занятия восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, 

огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных 

славян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремесел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие 

торговые пути. 

 

Культура и верования восточных славян. 

 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, 

молнии, войны; Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог Солнца; Род – бог 

плодородия. 

Археологические находки предметов культуры восточных славян. Обряды 

восточных славян: культ предков. 

Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с 

земледельческими работами. Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. 

Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

 

Создание Древнерусского государства. 

 

Происхождение слова Русь (научные представления). 
Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы князей 

– Киевская Русь (IXв.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина. Боярская дума - 

совещательный орган при князе для решения государственных вопросов. Община как 

замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, 

военную, обрядовую, культурную жизнь ее членов. 

Вотчина – крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян – смердов, рабов (холопов, челяди), закупов.   Полюдье – сбор дани со всего 

«свободного» населения, «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 
Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 
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Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 

Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и 

покорения соседних племен. 

 

Крещение Руси, истоки христианской веры. 

 

Повторение. Истоки христианской веры. Религия в X-XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), 

Хазарский каганат (иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести 

единоверца в лице сильного Русского государства. 

Великий князь киевский Владимир.   Решение Владимира Красное Солнышко 

о принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью 

христианства для ее дальнейшего исторического развития: укрепления 

государственной власти, расширения внешних связей, укрепления международного 

авторитета, развития культуры. 

 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром. 

 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. 
Киев – один из крупнейших городов Европы. Расцвет зодчества, 

градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава 

Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского 

феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси. Русская Правда – свод древнерусского 

феодального права. 
 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XVвв.) 

 

Русь после   смерти   Ярослава   Мудрого.   Завещание   Ярослава   сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. 
Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных 

восстаний, угрозы соседних племен. 

Шаги Владимира Мономаха (1053 -1125) по сохранению единства русских 

земель. Введение короны русских царей – шапки Мономаха, издание Устава 

Владимира Мономаха. 

Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть 

временных лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества 

после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава 1 – великого князя 

киевского ( 1076 -1132). 

Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), 

Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго- востоке). 
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Новгород – крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве (1147 г.). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы 

Переяславля-Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский, 

Дмитровский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 
 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями. 

Образование монгольского государства. 

 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских 

племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен. 

Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-

половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги. 

Вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение 

города Козельска. 

Поход монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и 

падение Киева. 

Создание нового государства – Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, 

ярлыки. Последствия монгольских завоеваний для Руси. 

Русь - преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с 

рыцарями-крестоносцами. 

Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

 

Объединение русских земель против Золотой Орды. 

 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя. 
Развитие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование 

трехполья, использование орудий труда. 

Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, 

пасечного пчеловодства. 

Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, 

десятина, крестьянские общины. 

Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение 

каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней 

и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. 



180 
 

Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. 

Собирание Москвой русских земель. Иван Калита – московский князь. Личность 

Дмитрия Донского. 

Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой. 
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства Иван III (1497). Роль   Русской православной церкви 

в объединении русских земель в борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия 

Радонежского и его влияние на самосознание русского народа. 

 

Раздел III. Единое Московское государство. 

Государство Российское в XVIв. Царь Иван Грозный. 

 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. 

Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. 
Церковь – крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние 

церкви на политику, экономику, социальные отношения и культуру. 

Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. 

Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать 

ведущие посты в государстве. 

Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. 
Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г., Юрьев день, 

военная реформа. 

Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика 

Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с 

народами Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ливонская война за выход в Балтийское море. 

 

Смутное время. Воцарение династии Романовых. 

 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI – XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. 

Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение 

Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной 

город). 

Рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории 

Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. 

Конец правления Лжедмитрия. 

Народные волнения и восстания. Семибоярщина – заговор и предательство 

интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому 

королю. 
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Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение 

Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода 

Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, 

дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские 

ремесленники. Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение 

исторических событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Федоров. Рост грамотности 

населения. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке 

Ивана Грозного. 

 

История Отечества. 

8 класс. 

 

Раздел I. Российское государство в конце ХVII – начале ХVIII века. 

Наше Отечество – Россия в ХVII веке. Российское общество в ХVII веке. 

 

Территория Российского государства к концу ХVIIв. Территориальное деление 

страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. 

Появление первых мануфактур. 

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, 

служилые казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение 

крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 

 

Отношения России с другими странами. 

 

Восстание Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 

Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

 

Детство и юность Петра I. 

 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель – Н.Зотов. 

Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Ботик. 

 

Правление Софьи. 
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Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Федора. Помощь стрельцов 

в воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В.Голицына против турецкого 

султана. 

 

Воцарение Петра I . 

 

Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, 

Неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи 

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы   Петра   I:   завоевание   северных   и   южных   территорий. 

Строительство Петербурга. 
Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская 

газета «Ведомости», «Комедиальный театр», опера и др. 

Титулование Петра Великого отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности 

и дел Петра Великого для последующей истории России. 

 

Раздел II. Российская империя после Петра I. 

 

Эпоха дворцовых переворотов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, 

просвещения. Открытие Московского университета. Труды М.В.Ломоносова. 

Экспедиция В.Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны 

Иоанновны. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 

шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны – возврат к русским традициям и 

гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев 

от государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева – Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

 

Россия в эпоху Екатерины Великой. 

 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к 

порядку, уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II. Создание новых 

законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о 

необходимости справедливого распределения государственных повинностей между 

подданными. Прощение и возврат на земли белых людей, привлечение на свободные 

земли иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и 

церквей в землях. 
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Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности 

М.В.Ломоносова, Е.Р.Дашковой, И.И.Ползунова, И.П.Кулибина и др. 

Изучение культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, 

развития живописи, литературы, архитектуры по произведениям 

В.Л.Боровиковского, Ф.С.Рокотова, Д.Г.Державина, А.Н.Радищева, 

Д.И.Фонвизина,И.А.Крылова, Н.М.Карамзина, В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, 

Д.Кварнеги (выборочно). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, 

Киева и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил нравственного 

поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 
 

Раздел III. Российская империя в первой половине ХIХ века. 

Государственное и политическое развитие России в первой половине ХIХ века. 

 

Правление Павла I (1796 – 1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территорий, национальный 

состав населения и национальные отношения. Россия и страны Европы. Убийство 

Павла I. 

Правление Александра I (1801 – 1825). Личность «благословенного» царя. 

Реформы государственного управления, учреждение министерств. Указ царя 

«О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. 
Франция и Россия в период правления наполеона. Недовольство политикой 

Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 года. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве. Бородинская битва. 

Личность М.И.Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 года. Народное и 

партизанское движение в победе над французами. Походы русской армии. 

Освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение 

России после войны. Стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней 

реакции, аракчеевщина. 

Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение 

тайных дворянских обществ. 

Восстание   декабристов    на    Сенатской    площади    в    Санкт-Петербурге. 
Исторические уроки движения декабристов. 

 

Император Николай I. 

 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. 

Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической 

системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в 

сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного 

переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда 
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машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом и Царским 

Селом. Денежная реформа. Промышленность России. 

Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на 

Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие 

для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853 – 1856), разгром турецкого 

флота в Синопской бухте русской эскадрой адмирала П.С.Нахимова. 

Причины объединения Англии, Франции и Италии против России. Герои и 

защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет 

крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

 

Раздел IV. Россия в конце ХIХ - начале ХХ века. 

Царь – освободитель Александр II. 

 

Правление императора Александра II (1856 – 1881). Отмена крепостного 

права. Земская реформа, собрание (гласных) депутатов, земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городского положения», утверждение 

городской думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. 

Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, 

студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со 

стороны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877 
– 1878. Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего 

Востока. 
 

Царь Александр III Миротворец. 

 

Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на 

печатные издания. 

Экономическая политика Александра III (обзорно): ускорение хозяйственного 

развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян 

на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово- 

промышленной буржуазии. Отток крестьян в город на заработки. 

Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, 

внешнего рынка. 

 

Последний российский император Николай II. 
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Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. 

Высшие и центральные органы управления страной при Николае II. 

Государственный совет, Совет министров, особые совещания, Сенат, Святейший 

Синод, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, царская 

администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники, 

судебный персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль 

выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже ХIХ – ХХ вв., 

промышленный подъем. Развитие металлургии, железнодорожного 

машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие 

отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного 

капитала к освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес 

в мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

Кризис промышленности 1900 – 1903 гг., безысходное положение российской 

деревни. Обострение социальной и политической обстановки в стране в начале ХХ 

века. 

Формирование политических партий. Личность В.И.Ульянова (Ленина), его 

идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. 

Расстрел рабочих 9 января 1905 года. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Октябрьская всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. 

Историческое значение первой русской революции. 
 

III Государственная дума, ее деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, 

Черное море, Дальний Восток. 

Русско-японская война (1904-1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза балканских государств. Участие 

России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 

1915 года, потеря русской армией своих завоеваний. 

 

История Отечества. 

9 класс. 

 

Раздел I. Великая российская революция и Гражданская война. 

 

Великая российская революция. Предпосылки революции. Падение 

самодержавия. Переход власти к Временному правительству и Петросовету. Решение 

о созыве учредительного собрания. Основные политические партии: большевики, 

меньшевики, эсеры, кадеты. 



186 
 

Призыв В.И.Ленина к вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа 

российской революции. 

Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». Образование рабоче- 

крестьянского правительства – временного Совета народных комиссаров (СНК). 

Установление советской власти на большей части бывшей Российской империи. 

Брестский мир. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны. 

Борьба за власть между представителями разных социальных слоёв общества. 

Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба 
«красных» и «белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на 

Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного 

имущества, репрессии против священнослужителей. Слом духовных, нравственных, 

культурных устоев в жизни  общества. 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра 

политического плаката, агитбригад. Революционная тема в творчестве писателей и 

поэтов: М.Горького, В.В.Маяковского, М.А.Шолохова (выборочно). 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. 
 

Раздел II. Советское государство в 1920-1930-е годы. 

 

Советская Россия в 1920-е годы. Основные меры правительства Советской 

России в сфере экономики: строжайшая централизация экономики – военный 

коммунизм; распределительный принцип; национализация внешней торговли, 

банков, предприятий. Меры по восстановлению хозяйства после Гражданской войны. 

Рост военного производства. 

Раскулачивание. Конституция 1924г. Утверждение однопартийной 

политической системы. Молодёжные коммунистические союзы (пионеры, 

комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921-1929 гг.: отмена продразвёрстки и замена 

её продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений 

на селе. 

Финансовая и денежные реформы. Создание Государственной плановой 

комиссии (Госплан). Восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой 

повинности, кризисы и итоги нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924 г.) 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В.И.Ленина. 

Личность И.В.Сталина, приход Сталина к власти. 

Индустриализация в СССР. Экономический подъём страны за счёт развития 

энергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 
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Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932-1933 гг. Насильственное 

закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические 

процессы, жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе 

ГУЛАГа – спецпереселенцы (раскулаченные). 

Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. 

Сталинская конституция 1936 г. 

Накануне Второй мировой войны. Приход фашистов к власти в Германии. 

Обзорно: внешняя политика СССР в 20-40-е гг. ХХ в.: продвижение в другие 

страны коммунистических (интернациональных) идей. 

Вступление СССР в международную организацию – Лигу Наций. Заключение 

союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о заключении 

военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, 

договор о дружбе и границах (1939). 

 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 

Начало Второй мировой войны. Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 

сентября 1939 г.) Объявление войны Германии со стороны Франции, Англии. 

Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. Вступление фашистов в 

Париж. Англия в схватке с Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение 

их территорий к СССР. 

«Зимняя» война 1939-1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. 

Ослабление Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного 

состава. Доклады советских разведчиков о готовящемся нападении Германии на 

СССР. Слабое укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. 

Заявление президентов США и Англии о поддержке Советского Союза в войне 

против Германии, создание антигитлеровской коалиции. Вступление в войну США. 

Война с Японией на Дальнем Востоке. 
Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве 

(октябрь 1941 г.) Битва под Москвой – первая значительная победа Красной армии в 

Великой Отечественной воне. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей 

юга России. 

Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском 

направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за 

Сталинград. Приказ Верховного главнокомандующего И.В.Сталина № 227 от 28 июля 

1942 г. «Ни шагу назад!» «Всё для фронта, всё для победы! 
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Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий 

из европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов 

вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. 

Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение 

смежными профессиями, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу 

врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

Заслуги учёных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходных артиллерийских установок, самолётов. 

Мастера культуры – фронту: концертные бригады лучших советских артистов, 

искусство плаката, кинофильмы и т.д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – ноябрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом – коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под 

названием «Цитадель», её провал. 

Танковое сражение под Прохоровкой. Победа советских войск на Курской дуге, 

на Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение 

на западном направлении. Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. 

Обсуждение открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма. Усиление военно- 

экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. Освобождение территории 

СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 8  мая 1945 г. 

Война СССР с Японией. Подписание акта о капитуляции Японии. 

 

Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. 

Российская Федерация в конце ХХ – XXI века. СССР после войны. 

 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., 

денежная реформа, отмена карточной системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. 

Конец эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление 

роли Советского Союза в Международных отношениях. Конфронтация стран бывшей 

антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и 

СССР – две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и 

капитализм. 

Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство первой 

в мире атомной электростанции в г.Обнинске. Разработка водородной бомбы. 
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Успехи в ракетостроении. Выдающиеся советские учёные: И.В.Курчатов, 

А.Д.Сахаров, С.П.Королёв, А.Н.Туполев, С.В.Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.) (обзорно). 
Политическая жизнь: Н.С.Хрущёв, его речь на ХХ съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

Подъём капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий 

жизни людей. 

Борьба за власть в партии, отстранение Н.С.Хрущёва (1964). 
Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, о разоружении. Усиление влияния СССР 

на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

Строительство Берлинской стены. Договор о запрете испытаний ядерного 

оружия (1963 г.). 

Запуск первого искусственного спутника Земли. Полёт в космос Юрия 

Гагарина. Выход в космос летчика-космонавта А.А.Леонова. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.) Развитие киноискусства. 

Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е гг. 

Приход к власти Л.И.Брежнева. Курс на строительство «развитого социализма». 

Реформы в сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки лёгкой 

промышленности. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, 

хобби. Появление диссидентов. 

Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во 

Вьетнаме, Афганистане. 

Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии (1968 г.). 

Переход к всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960-1980 гг. 
Распад СССР (обзорно) Последние генеральные секретари СССР: 

Ю.В.Андропов, К.У.Черненко, М.С.Горбачёв. 

Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. Перевод 

предприятий на хозрасчёт. Гласность и свобода мнений. Возрастание роли церкви в 

жизни общества. Празднование 1000-летия Крещения Руси. 

Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах Варшавского 

договора. 

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы 

Президента РСФСР. 

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. Распад 

СССР. Создание СНГ. 

Первые годы существования РФ. Разгон демонстрации у Дома Советов (1993 

г.) 
Увеличение внешнего долга страны. Чеченский кризис. Отставка Б.Н.Ельцина. 

Россия в начале ХХI века. 
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Приход к власти В.В.Путина. Территориальная реформа. Экономические и 

социальные реформы 2000-х гг. Д.А.Медведев – новый президент РФ. Политика 

развития современных технологий. 

Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма (2014 г.). 
Культурная жизнь страны. Успехи российских спортсменов на Олимпийских 

играх и других международных соревнованиях. Экономическое, культурное, 

духовное возрождение России. 

 

Основы социальной жизни. 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) учебный предмет «Основы 

социальной жизни» входит в число обязательных предметных областей Учебного 

плана и является частью предметной области «Человек и общество» обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена и здоровье»,      

«Охрана   здоровья»,   «Жилище»,   «Одежда   и   обувь»,   «Питание», 

«Транспорт»,      «Средства   связи»,   «Предприятия,   организации,   учреждения», 
«Семья», при изучении которых у обучающихся формируются социально-бытовые 

компетентности: 

- «Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, 

пропаганда ЗОЖ; 

- «Охрана здоровья» - знание и порядок оказания различных видов 

медицинской помощи, уход за больным в домашних условиях; 

- «Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять 

планировку, обустройство и сохранение жилищного фонда, умение пользоваться 

электробытовыми приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка, стиральные машины); 

- «Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными 

видами одежды, обуви и головных уборов, содержание их в чистоте и порядке, ремонт 

и продление срока службы вещей, покупка одежды и обуви соответствующих 

размеров, использование соответствующих электробытовых приборов (утюг, 

стиральная машина); 

- «Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания 

человека; основных видов продуктов питания, правил и порядка приготовления 

пищи; 

- «Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, 

знание правил пользования общественным и междугородним транспортом; 

- «Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами 

связи: телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д.; 
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- «Предприятия, организации, учреждения» - знание структур 

образовательных учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, городской и сельской администрации; 

- «Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе 

уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и отдыха 

членов семьи. 

Основы социальной жизни. 

5 класс. 

 

Личная гигиена и здоровье. 
 

Значение личной гигиены для здоровья человека. Утренний и вечерний туалет. 

Содержание, правила и приемы выполнения, значение туалета. 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 ногтей. 

Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, 

носки, колготки). 

Охрана здоровья. 
 

Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Способы измерения 

температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных 

средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»)). 

Жилище. 

 

Типы и виды жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: 

собственное и государственное. Почтовый адрес дома и школы. Коммунальные 

удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). 

Одежда и обувь. 

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. Головные уборы: виды назначение. Роль 

одежды и головных уборов в сохранении здоровья человека. 

Виды обуви в зависимости от времени года (летняя, зимняя, и т.д.); назначение 

(спортивная, домашняя, выходная и т.д.); виды материалов (кожаная, резиновая, 

текстильная и т.д.). Правила и приемы ухода за обувью. 
 

Питание. 
 

Значение питания в жизни и деятельности человека. Режим питания. 
Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 
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Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления 

пищи. Кухонные принадлежности и приборы. Правила и приемы ухода за посудой. 

Приготовление завтрака. Виды бутербродов. Заваривание чая. Сервировка 

стола к завтраку. 

Транспорт. 
 

Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Семья. 

Семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст, дни рождения. Место работы членов семьи. 

Взаимоотношения между родственниками. 

 
Основы социальной жизни. 

6 класс. 

 

Личная гигиена и здоровье. 
 

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. 

Уход за волосами. Средства ухода за волосами. Виды шампуней в зависимости 

от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: 

чтении, письме, просмотре телепередач, работе на компьютере. Правила и приемы 

ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

 

Охрана здоровья. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его 

негативные последствия. 

Первая помощь при ушибах и травмах. 

 
Жилище. 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. 

Домашние животные. Содержание домашних животных (кошек, собак, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем 

домашнего питомца. 
 

Одежда и обувь. 
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Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой. Хранение одежды: места 

для хранения разных видов одежды. Правила хранения. Предупреждение появления 

вредителей (моли) на одежде. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: 

стирка, глажение, чистка, починка. 

Ручная и машинная стирка изделий. Правила сушки изделий из различных 

тканей. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для обуви, их назначение. 

Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

 

Питание. 
 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготавливаемых 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. 

Мука и крупы. Виды муки. Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Сахар, соль, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 
Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. 

Каши. Блюда из яиц. Напитки для завтрака. 
Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Сервировка стола. 

 

Транспорт. 
 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки. 
 

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. 

 

Предприятия, организации, учреждения. 

 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. 
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Основы социальной жизни. 

7 класс. 
 

Личная гигиена и здоровье. 
 

Особенности соблюдения личной гигиены подростками. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками. Особенности ухода за кожей лица и 

волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. Средства борьбы с 

перхотью. 

Охрана здоровья. 

Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания 

для вызова врача на дом. Вызов скорой помощи. Госпитализация. Амбулаторный 

прием. 

 

Жилище. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету 

и зиме. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в 

зависимости от покрытия, средства по уходу за полом. 

Одежда и обувь. 

Значение продления срока службы одежды. Использование бытовой техники 

при стирке белья из х/б тканей. Стирка изделий из шелка вручную. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и правила 

пользования. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви к сдаче в ремонт. Правила приема и выдачи 

обуви. 

Питание. 
 

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 обеда. 

Праздничный обед. Сервировка стола для обеда. Правила этикета за столом. 

 

Транспорт. 
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Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы 

приобретения ж/д билетов. Порядок сдачи и получения его. 

 

Торговля. 

 

Универмаги и универсамы, их назначение. Отделы магазинов, стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение чека и его 

копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

Средства связи. 

Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

 

Семья. 

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, посещение 

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. 

 

Предприятия, организации, учреждения. 

 

Местные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции. Профессии 

рабочих и служащих. 
 

Основы социальной жизни. 

8 класс. 

 

Личная гигиена и здоровье. 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы). Упражнения в 

протирании кожи лица лосьоном, в нанесении крема на кожу лица. 

 

Одежда. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, платьев. 
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Питание. 
 

Приготовление изделий из теста. Соление овощей. Варка варенья из фруктов и 

ягод. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Упражнения в 

составлении меню. 
 

Семья. 

 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели). Правила содержания детской посуды, игрушек. 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. Мытье детской посуды, 

игрушек. 
 

Культура поведения. 

 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 
 

Жилище. 

 

Уборка кухни, санузла. Уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие 

средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

 

Транспорт. 

 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Водный транспорт. Назначение водного транспорта. 

 

Торговля. 

 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.) Стоимость 

основных промышленных товаров. Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия в специализированный магазин. 

Средства связи. 

 

Телефон. Культура разговоров по телефону. 
Вызов полиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке 

водопровода, неисправности электросети. Поучение справок по телефону, интернет-

связь, почта. 
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Медицинская помощь. 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обморожении, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обморожении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

 

Учреждения, организации и предприятия. 

Образовательные учреждения, исполнительные органы государственной 

власти, местные и промышленные предприятия. 

 

Экономика ведения домашнего хозяйства. 

 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава 

семьи. 

Расходы на питание. 

Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели. 

Упражнения в планировании крупных покупок. 

 

Адаптивная физическая культура. 

 
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении 

уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры», «Спортивные игры». 

В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: 

«Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом 

возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются 

для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, 

которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с 

младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их 
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сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок, упражнения со скакалками, на преодоление сопротивления, 

упражнения для корпуса и ног, элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся 

(силы, ловкости, быстроты). 

Освоение раздела «Лыжная и подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. 

Начиная с 5 класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

 

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. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной 

организации. 

 

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; для 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. Лазанье и 

перелезание, упражнения на равновесие. Опорный прыжок. Упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений. 
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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. 

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. 

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 движущуюся цель. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на 

лыжах как средствозакаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни. Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

на лыжах. Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный, 

одновременный бесшажный, одновременный одношажный). 

Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты. 
 

Подвижные игры. 

 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с бегом, прыжками, 

лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, 

ловлей, метанием). 

 
Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол. Правила 

поведения обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 
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Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол. 

Простейшие правила игры. Расстановка и перемещение игроков на площадке. 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя 

прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис. Теоретические сведения. Парные игры. Правила 

соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа. Удары слева, справа, 

прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

 

Труд (технология). 

 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд. 

Он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических 

способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее 

влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения 

потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального 

прогресса. 

Цель изучения учебного предмета «Труд (технология)» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в 5-9 классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и умений правильного 

выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья. 

Программа по труду (технологии) в 5-9 классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определен примерный 

перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело», 

«Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный труд». 
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Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 

профиля обучения: 

а) материалы, используемые в трудовой деятельности; перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства; 

б) происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

прочие); 

в) инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч.; 

г) устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента; 

д) свойства инструментов и оборудования; 

е) качество и производительность труда; 

ж) технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, 

основные профессиональные операции и действия, технологические карты; 

з) выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога; 

и) применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного 

круга специальных знаний; 

к) этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения; 

л) инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ); 

м) требования к организации рабочего места, правила профессионального 

поведения. 

 

Труд (технология). 

5 класс. 

 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Его изучение способствует всестороннему развитию личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Труд (технология)» в 5 классе способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно-полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного 

выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья. 
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Учебный предмет «Труд (технология)» должен способствовать решению 

следующих задач: 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда 

дома, в семье и по месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, массовых профессиях, 

условиях труда работников этих профессий, с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия 

в общественно полезном, производительном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования 

практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 
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- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

 

Труд (технология). 

Профиль «Столярное дело». 

5 класс. 

 

Программа включает теоретические и практические занятия. В процессе 

обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 

узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 

изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном 

станках, применять лаки, клеи, краски, красители. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков. 

Для успешного обучения по данной программе школа имеет хорошо 

оснащенную столярную мастерскую, в достаточном наличии образцы-эталоны во 

всех классах. 

 

Теоретические сведения. 

 

Водное занятие. Учебный предмет «Труд (технология)». Правила поведения в 

столярной мастерской. Правила техники безопасности при работе с инструментом. 

Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в 

столярном деле. Виды брака при пилении. Правила техники 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. 

Промышленная заготовка древесины. 

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. 

Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. 

Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 
Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: 

назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. 

Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 
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Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила 

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

работы. 

Электровыжигатель: устройство, действие, правила техники безопасности при 

выжигании. Правила техники безопасности при работе с лаком. 

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. 

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. 

Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, 

взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. Дрель ручная: 

применение, устройство, правила работы. Правила техники безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью. Чертеж: назначение (основной документ для выполнения 

изделия), виды линий: видимого контура, размерная, выносная. 

Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического 

рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 

Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

 

Практические работы. 

 

Пиление столярной ножовкой. 
Изготовление игрушечного строительного материала из брусков разного 

сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий 

кисточкой. 

Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. Пиление полосок фанеры в приспособлении. 

Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль 

изделий. 

Изготовление подставки для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

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

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. 

Изготовление модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 
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Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. 

Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка 

изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с 

помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. 

Нанесение лака на поверхность изделия. 

Пиление лучковой пилой. 
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. 
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. 

Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 
Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. 

Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. 

Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Изготовление кухонной утвари. (Разделочной доски, кухонной лопаточки, 

ящика для хранения кухонного инвентаря). 

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. 
Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии 

разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. 

Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение 

неисправимого брака. 

 

Труд (технология) 

Профиль «Столярное дело». 

6 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 техники 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. 
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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. 

Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на 

обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти 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. 

 

Геометрическая резьба по дереву. 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила техники безопасности при 

резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

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. 

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. 

Правила техники безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, 

устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. 

Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие «диаметр отверстия». Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 
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Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

 

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. 

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. 

 

Практическое повторение. 

Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 
Самостоятельная работа. По выбору учителя два—три изделия. 

 

Долбление сквозного и несквозного гнезда. 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 
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. 

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. 

 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 
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Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая 

грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, 

стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке 

изделия. Правила техники безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Выполнение соединения УС-3. 

Изготовление образца соединения УС-3. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клее. 

Практическое повторение. 
Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1. 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон 

деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Выполнение соединений УК-1. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины 

с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. 

Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. 

Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

 

Заточка стамески и долота. 

Объекты работы. 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. 

Применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, клеевого раствора. Последовательность и режим 

склеивания при разных видах клея. Склеивание в струбцинах и механических ваймах. 

Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 
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Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа. По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 

 
 

Труд (технология). 

Профиль (столярное дело). 

7 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, 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 пласти 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. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Cамостоятельная работа (по выбору учителя). 

 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4. 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 
Теоретические сведения. Понятие «шероховатость» обработанной 

поверхности детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной 

работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты 

пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 
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Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, 

вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из отходов. 
Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения 

УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание 

шипа на полутёмок. Сборка изделия без клея. 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. Распознание видов краски по внешним признакам. 

 

Токарные работы. 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 
Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. Токарные резцы для 

черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, правила 

безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная 

обработка заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и 

крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка 

цилиндра. Шлифование шкуркой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

 

Обработка деталей из древесины твердых пород. 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева. 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. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 

Насадка ручек. 
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Угловое концевое соединение «на ус» со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2. 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Правила 

безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из металлоотходов. 
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

 

Круглые лесоматериалы. 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чурки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилостью, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. Способы распиловки бревен. 

 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. 

Теоретические сведения. Угловые ящичные соединения. Виды: соединение на 

шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного 

угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материаллоотходов. 

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 и пласти, 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. 
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Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. 

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 

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 контору. Обработка 

гнезд стамеской и напильником. 

 

Труд (технология). 

Профиль (столярное дело). 

8 класс. 

Теоретические сведения. 

Заделка пороков и дефектов древесины. 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). 

Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство 

механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно- 

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной 

работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего 

места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных 

и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным 

сверлением. 

Пиломатериалы. 
Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван- 

кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного 

чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Разметочный инструмент:   материал,   качество   изготовления,   точность. 

Ярунок: назначение, применение. 

Токарные работы. 
Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 
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Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование 

нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

Материал для изготовления. Расположение годичных колец на торцах колодки. 

Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Представление о процессе резания древесины. 
Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды 

резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 

инструментов. 

Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). 

Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени 

выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла 

и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, 

исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет 

производительности труда. Бригадный метод работы. 

Ремонт столярного изделия. 
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, 

виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила техники безопасности при 

выполнении. 

Безопасность труда во время столярных работ. 
Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). 

Причины травм: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от 

травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материаллоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 

Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, 

полкодержатель, петля: виды, назначение. 

 

Практические работы. 

Упражнения в определении пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материаллоотходах. 

Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Упражнения в определении вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 
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Изготовление столярно-мебельного изделия. 

Изготовление табурета, аптечки. 

Упражнения в определении вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. 

Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных 

и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Изготовление разметочного инструмента. 
Упражнения в проверке состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия- 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Изготовление строгального инструмента. 
Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки 

для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка 

и подгонка клина. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. 
Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Ремонт столярного изделия. 
Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных 

деталей. 

Упражнения в определении названий крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Изготовление крепежных изделий. 

 

Труд (технология) 

Профиль (столярное дело). 

9 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Художественная отделка столярного изделия. 
Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура 

разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на 
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фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности в столярной мастерской. Причины 

возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. 

Использование первичных средств для пожаротушения. 

Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). 

Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, 

гребень, паз. 

Трудовое законодательство. 
Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды 

оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Плотничные работы. 
Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: 

организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и 

правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и 

клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска 

бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение 

бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска 

(делянки) в щит. 

Правила техники безопасности при изготовлении строительных конструкций. 

Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 
Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. 

Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, 

виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 
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Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к 

качеству выполнения. Понятия «черновая» и «чистовая заготовки». 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 

шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. 

Облицовка пленками. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 
Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки 

переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к 

деталям, изготовление в производственных условиях. 

Столярные и плотничные ремонтные работы. 
Дефекты столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила техники безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы. 

Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные 

плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые 

плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 
Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 
Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного 

и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и 

автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных 

работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 

Изготовление секционной мебели. 
Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы 

и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок 

секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, 

фиксации и запирания дверей. 

Заточка стамески и долота. 
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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. 

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 ваймах. Определение вида клея 

по внешнему виду и запаху. 

 

Практические работы. 

Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Изготовление моделей мебели. 
Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 

Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. 

Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. 

Изготовление терки, гладилки. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. 
Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание 

шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Изготовление оконного блока. 
Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и 

изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 

Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка 

качества работы. 

Изготовление секционной мебели. 
Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и 

установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности 

заточки. 
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Труд (технология). 

Профиль (швейное дело). 

5 класс. 

 

Вводное занятие. 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы 

на год и четверть. Правила поведения в швейной мастерской. Санитарно- 

гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. 

 

Инструменты и приспособления для швейных работ. 

Инструменты и приспособления для швейных работ. Правила безопасной 

работы инструментами. 

Сведения о ткани. 

Долевые и поперечные нити в ткани. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Раскрой из ткани деталей изделия. 

Упражнения. Определение долевой и поперечной нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной стороны ткани. Раскрой из ткани детали. 

 

Швейная машина с ручным приводом. 

Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани, долевая и поперечная нити. Инструменты и приспособления для швейных 

работ. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные 

механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход 

швейной машины. Наматывание ниток на шпульку. Заправка верхней и нижней 

ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закруглённым и зигзагообразным 

линиям. 

Практические работы. Правильная посадка при работе на машине (положение 

рук, ног, корпуса). Подготовка машины к работе (наружный осмотр, включение и 

выключение, наматывание ниток на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закруглённых, 

зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем столе. 

Работа с тканью. 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Названия 

тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, сатин, батист). 

Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, 

вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. Электрический утюг: 

устройство, правила техники безопасности при пользовании. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Утюжка изделия. 
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Практические работы. Замётывание поперечного среза. Замётывание 

поперечного среза. Застрачивание подогнутых срезов платка. Закрепление машинной 

строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

 

Ремонт одежды. 

Изделие. Пуговица на стойке. 
Виды пуговиц. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для 

ремонта белья и одежды. 

Пришивание пуговицы, Обмётывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном 

месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. 

Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание 

распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обмётывание срезов разрыва 

частыми косыми стежками. Приутюживание места ремонта. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. Выполнение на образце шва 

вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см. 

Практическое повторение. Изготовление закладки из ткани. 

 

Работа с тканью. 

Изделие. Мешочек для хранения работ. Повязка из двух слоёв ткани с завязками 

из тесьмы для дежурного. 

Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные 

работы. Машинные швы: конструкция, применение. Понятие обтачать. Косые и 

обмёточные стежки. 

Продёргивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце. 
Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или 

аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обмётывание срезов шва косыми или 

петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом 

шириной 2 см. Продёргивание тесьмы. Пришивание эмблемы к детали повязки для 

дежурного. Складывание и смётывание деталей. Обтачивание деталей по намеченной 

линии, обрезание углов. Вывёртывание повязки, вымётывание шва, выполнение 

отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 0тутюживание 

изделия. 

 

Ремонт одежды. 

Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Виды ремонта одежды. 

Подбор тканей для вешалки и заплаты. 

Наложение заплаты. Вырезание лоскута 10х11 см для вешалки. Обработка 

вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к 

изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Наложение заплаты с лицевой стороны, изделия, Намётывание и 

пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий. 
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Самостоятельная работа и анализ её качества. Обработка вешалки и 

втачивание её в шов вподгибку с закрытым срезом. 

Практическое повторение. Изготовление мешочка для подарков. 
 

Бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Бытовая швейная машина с электрическим приводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Заправка 

верхней и нижней ниток. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная 

закрепка. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Роль 

электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной 

машиной с ручным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Работа на швейной машине с электроприводом. 
Упражнения. Заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Правильная посадка при работе на машине (положение 

рук, ног, корпуса). Подготовка машины к работе (наружный осмотр, включение и 

выключение, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку (прямых, закруглённых, зигзагообразных). Положение изделия 

на машинном рабочем столе. 

 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. 

Шитьё на швейной машине по прямым срезам. 

Изделие. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом 

вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 

Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. 

Понятие прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения чертежей 

выкройки швейного изделия: виды (сплошная основная (тонкая) и штриховая - 

вспомогательная), назначение. Вертикальная и горизонтальная линии. 

Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). 
Ткани, применяемые для изготовления салфеток. Названия, виды 

(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: 

ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. 

Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки по прямому 

направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. 

Определение изнаночной и лицевой стороны ткани. Размещение выкройки на 

ткани с учётом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. 

Закрепление выкройки. Выкраивание изделия по выкройке. 
Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве 

вручную на столе на платформе швейной машины. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом в углах изделия. Подгиб угла 

по диагонали и обработка косыми стежками вручную. 

Утюжка изделия. 
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Двойной шов. 

Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, готового 

шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, 

вымётывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной детали на другую) 

не менее чем на 25 см. 

Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размеров 

наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочки по подушке. 

Построение чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным 

размерам. 

Расчёт расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой с припуском на швы. 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. 

Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, смётывание. Обработка 

боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 
Самостоятельная работа. Построение квадрата по заданным размерам. 

Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва 

шириной 0,7 см. 

Практическое повторение. Изготовление прихватки. 

 

Накладной шов. 

Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и 

закрытыми срезами: применение и ширина в разных изделиях. Места измерения 

ширины швов. 

Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами и измерение его 

ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми 

срезами, направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов. 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоёв 

ткани. 

Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее 

представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, 

размеры, швы. 

Расчёт расхода ткани. 
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Практические работы. Определение длины и ширины прямоугольной сумки 

и её ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчёт 

расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным 

швом. 

Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием 

ручек. 

Образование дна и боковых сторон путём застрачивания углов. Отгибание 

застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическая работа. Выполнение машинных швов (накладной шов с одним 

закрытым срезом, накладной шов с двумя закрытыми срезами). 

Практическое повторение. Изготовление сумки с аппликацией. Изготовление 

наволочки с клапаном. 

Итоговое занятие. Чистка и смазка швейных машин. 
 

Труд (технология). 

Профиль (швейное дело). 

6 класс. 

 

Вводное занятие. 

Беседа о профессии швеи-мотористки. Ознакомление с задачами обучения и 

планом работы на год и четверть. Правила поведения в швейной мастерской. Правила 

пожарной безопасности. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. 

Распределение рабочих мест. 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, 

скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине 

с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект: разборка и сборка, название деталей. Роль электропривода в изменении 

скорости шитья. 

Работа на швейной машине с электроприводом. 
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и 

сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости 

вращения главного вала при помощи педали. 

 

Обработка обтачкой среза ткани. 

Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и лёгкого платья, правила 

соединения. 

Работа по инструкционной карте. 

Упражнения. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 
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Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на инструкционную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной 

и двойной). 

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 

Изделие. Косынка для работы. 
Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краёв), учёт свойств при 

обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для 

обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой косого среза косынки. 

 

Обработка сборок. 

Сборка как отделка на женском и детском лёгком платье, белье, рабочей 

одежде. Правила припуска на сборку. Положение регулятора строчки на швейной 

машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими смёточными стежками). 

Практические работы. Выполнение и распределение сборок. 

 

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. 

Изделие. Фартук с закруглённым срезом на поясе. 
Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства 

хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных 

срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольные линии. 

Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему 

виду, наощупь, по особенности горения. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной 

детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 

Обработка закруглённого среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. 

Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Определение 

середины пояса, совмещение с серединой основной детали. Примётывание 

соединения пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Самостоятельная работа. 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

 

Машинные швы. Запошивочный шов. 

Виды соединительного шва. Запошивочный шов: ширина в готовом виде (0,7 

см), конструкция, применение. 

Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 
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Практические работы. Складывание ткани с выпуском одного среза. 

Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение 

запошивочного шва. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закруглённым срезом. 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 

Понятие «масштаб». Масштабная линейка, применение, приёмы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры, Обозначение мерок. 

Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей 

плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных 

срезов. 

Упражнения. Сравнение переплетений нитей в сатиновом, саржевом и 

полотняном. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчёт 

расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 

Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и 

обозначение. 
 

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом 

изделии. 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 
Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. 

Определение середины деталей путём сложения. Разновидность обработки срезов 

косой обтачкой.  Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине). 

Соединение деталей по образцу. Смётывание деталей. Обработка боковых и плечевых 

срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия 

с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение. Фартук для дежурства в столовой. 

Самостоятельная работа. Обработка горловины косой двойной обтачкой 

(выполняется по готовому крою). 

 

Обработка мягких складок. 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Значение мягких складок для белья, лёгкого платья. Правила расчёта ткани, 

кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Замётывание складок по надсечкам 

или копировальным стежкам. 

 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Изделие. Накладной карман. 
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Карман, назначение, фасоны, отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение накладных карманов – гладкого с прямыми углами и 

закруглённого с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка 

верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. 

Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закруглённого среза и 

стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или замётывание шва 

вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). 

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Намётывание и соединение 

кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. 
 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 

Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная 

обтачка. Значение надсечек. Обтачка из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых углов на образцах. 
Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Вымётывание канта 

при обработке детали подкройной обтачкой. 

 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. 

Растительные волокна (лён). Обработка стеблей льна и получение льняного 

волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на 

льняное волокно. 

Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки 

выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняного волокна. 
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 

величину с учётом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест 

настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учётом рисунка 

и долевой нити, припусков на швы. 

 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой. 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками 

или складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканая, меланжевая. Отделка тканей. Соединение поясом нижней части 

фартука и нагрудника. 

Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. 

Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества 

выполненного изделия при сравнении с образцом. 
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Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука, верхнего среза 

карманов – швом вподгибку с закрытым срезом. Соединение накладным швом 

кармана с основной деталью. Соединение обтачным швом парных деталей 

нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника 

и нижней части фартука. Замётывание шва. Выполнение отделочной строчки на 

ширину лапки. Утюжка изделия. 

 

Ремонт одежды. 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор гладкокрашеной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к 

ремонту. Определение места расположения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и замётывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты. 

Подшивание подогнутых краёв изделия и заплаты вручную косыми стежками. 

Утюжка. 

Практическое повторение. Косынка. Носовой платок. (Работа выполняется по 

готовому крою). 

Самостоятельная работа. Выполнение по готовому крою накладного 

прямого кармана размером 12х14 см. Обработка и соединение кармана с основной 

деталью. Выполнение отделочной строчки на лапку. 

 

Работа с тканью. 

Натуральные ткани растительного происхождения. 

Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к 

окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учёт свойств тканей 

при использовании. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, наощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба 

верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение её накладным швом с 

основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и 

соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего 

среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Куклы- скрутки. 

История возникновения кукол. Куклы без лица, изготовленные из остатков 

ткани и нитей. Куклы - обереги. Ознакомление с видами кукол. 

Практические работы. Зарисовка куклы, выбор цвета х/б нитей. Нарезание 

льняных нитей. Плетение рук, косы. Изготовление туловища и головы куклы. 

Соединение деталей. 
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Летние головные уборы. 

Виды летних головных уборов, их назначение. 

Изделия. Панама. Кепи. Берет. 

Фасоны, ткани, виды отделок. Снятие мерок и построение чертежа. 

Панама, кепи, берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения 

чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от фасона 

изделия и рисунка ткани. Учёт рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и 

козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка её на ткани и 

раскрой. 

Пошив летних головных уборов. 

Изделие. Панама и кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки 

изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Машинные швы: расстрочной и 

настрочной. Использование при пошиве головных изделий. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей изделия и подкладки 

Отстрачивание на лапку. Соединение деталей. Обработка козырька. Утюжка и 

складывание изделия. 

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата. Эстетика одежды. 
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Намётывание заплаты. 

Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Утюжка изделия. 

Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практическое повторение. Изделие. Берет. 
Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. Чистка и смазка 

швейных машин. 

 

Труд (технология). 

Профиль (швейное дело). 

7 класс. 

 

Вводное занятие. 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 

Теоретические сведения. 
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, 

виды выполняемых операций, основные механизмы. 

Заправка верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. 

Работа на промышленной швейной машине. Организация рабочего места. 
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Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, 

корпуса. 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и 

закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки 

на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. 
Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. 

Изделие. Ночная сорочка, с вырезом, обработанным подкройной обтачкой. 
Теоретические сведения. 

Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. 

Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). 

Профессии. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Расход ткани на изделие. Производственный способ раскроя. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 

величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой. Вырезание 

горловины и обтачки. 

 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 

Изделие. Ночная сорочка, с вырезом, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты строчки при работе 

искривленной или тупой иглой, виды устранения. Неполадки в работе швейной 

машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Магазин тканей (ознакомление с ассортиментом). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. 
Практические работы. Обработка выреза горловины обтачкой. Применение 

кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего – швом 

вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение труда. 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность 

впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки 

льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих 

операций. Швы, используемые при фабричном пошиве белья. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных тканей. 
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Практические работы. Обработка поперечного среза изделий швом 

вподгибгу с закрытым срезом (ширина шва до 1см). Разметка длины клапана. 

Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом. 

Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

 

Понятие о ткацком производстве. 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

Изделие. Пододеяльник. 
Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, 

ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения 

деталей. Утюжка пододеяльника. 

Экскурсия. Магазин тканей (ознакомление с ассортиментом). 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. 

 

Бригадный метод пошива постельного белья. 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к качеству готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных 

тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. 

Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание 

изделий. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного, бельевого 

изделия. 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы.   Снятие   мерок,   построение   чертежа   выкройки. 

Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 



230 
 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 
Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки. Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 
Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом 

изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов 

деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с 

применением отделки, срезов рукава швом вподгибку с закрытым срезом. 
 

Ремонт одежды. 

Изделия. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

Построение чертежа и раскрой прямой юбки. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, толщина 

(тонина), извитость, прочность), Получение пряжи. Получение ткани из шерстяной 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 

название деталей и контурных срезов выкройки. Правила построения чертежа. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей 

по внешним признакам (шерстистая поверхность), наощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных 

волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 по инструкционной карте. 
Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки 

прямой юбки. 
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Обработка складок в поясном женском и детском платье. 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со 

складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо- 

проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 

разных тканей. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей 

по внешним признакам (шерстистая поверхность), наощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния». 
Практические работы. Обработка среза припуска по шву. Приметывание 

тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на 

тесьму «молния». Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель из ниток. 

 

Обработка низа прямой юбки. 

Изделие. Прямая юбка. 
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и 

ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края 

внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка 

изделия. 

 

Обработка притачным поясом верхнего среза прямой юбки. 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками 

или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобмёточная швейная машина. Виды обработки 

верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы 

застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от 
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диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная 

вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя 

к пошиву. 

Умение. Выполнение потайных подшивочных стежков. Работа на 

краеобметочной машине. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. 

Практические работы. Прокладывание контрольных и контурных линий. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застёжки. 

Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа 

изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление наволочки, простыни, пододеяльника. 

Выполнение изделий с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 

1:2 (верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, нижний срез – швом 

вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой). 

 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной 

юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в 

ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». 
Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на 

подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

 

Обработка оборок. 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 
Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнения. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. 

Втачивание оборок между деталями изделия. 
 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы. 
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Изделие. Юбка, расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание 

тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине 

низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение. Виды работы. Пошив косынки. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа и анализ её качества. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается 

швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу 

юбки — оборка). 

 

Труд (технология). 

Профиль (швейное дело). 

8 класс. 

 

Вводное занятие. 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью. 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка 

на ткань. 

Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на 

ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Общее представление о получении волокон и пряжи из натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок 

без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа 

основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. 

Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки 

выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Проглаживание копировальных оттисков. 
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 

припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по 

линии талии. 
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Соединение основных деталей плечевого изделия. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. 

Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Распознавание шелковой ткани. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 

Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа 

рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 

среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение. 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилета, юбки или постельного белья. 

Самостоятельная работа. 
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой. 

Изделие. Платье цельнокроеное прямое приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Понятие «силуэт» (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название 

деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение 

вытачек по линии талии. 

Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1:4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки 

основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 
 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 
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Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной 

обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по 

плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм 

(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый 

вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке), обработанных 

подкройной обтачкой горловины. 

Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 
 

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата. 

Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток 

для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине 

стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков 

для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев 

(женских, детских), нижнего белья (детского и женского). 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 
 

Отделка легкой одежды. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 
Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. 

Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

 

Построение чертежа основы платья. 

Изделие. Выкройка основы платья. 
Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные 
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условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных 

срезов выкройки. 

Распознавание синтетической ткани. 
Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, наощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочность, способность 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к 

износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны 

воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и 

кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 
Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на 

стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. 

Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка 

воротника. 
 

Обработка деталей с кокетками. 

Изделие. Кокетка. 

Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: 

выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа 

блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 
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Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа 

застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 

Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. 

Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту 

изделия. 

Самостоятельная работа. 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 

длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. 

Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: 

назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки 

халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с 

учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание 

копировальных стежков. 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 

Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), исправление. 
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Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 
Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем 

вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: 

накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, 

обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу – по линии подгиба. 

Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на 

участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий. 
Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 

 

Труд (технология). 

Профиль (швейное дело). 

9 класс. 

 

Вводное занятие. 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Техника безопасности 

при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная 

и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, 

стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, наощупь и по характеру горения нитей. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер. 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным 

поясом, с рукавами или без рукавов. 

Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, 

блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование 
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выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава 

«крылышко». 

Выбор и описание фасона платья. 
Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и 

по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. 

Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

 

Соединение лифа с юбкой. 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 
Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного 

по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание 

срезов на краеобметочной машине. 

 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 

Организация рабочего   места   при   влажно-тепловой   обработке   изделия. 
Техника безопасности на рабочих местах. 

 

Трудовое законодательство. 

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской 

и детской юбки. 

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 

1:2. (Выполняется по готовому крою.) 

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. 

Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и 

кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. 

Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале 

мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 
Анализ выкройки и чертежа. 
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Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды. 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 
Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к 

выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной 

ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 

учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. 

Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

 

Оборудование швейного цеха. 

Универсальная швейная   машина:   модели   (97-го   класса,   1022-го   класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 
Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки 

для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 

регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: 

виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающеобметочная), характеристика и 

назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Работа на универсальной швейной машине. 
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей 

на универсальной и специальной швейных машинах. 

 

Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее 

представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в основных 

цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения 

данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу 

времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. 

Разряды по существующей тарифной сетке. 

 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в 

швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных 

операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции 

по безопасности труда на рабочих местах. 

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. 
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Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива 

простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы 

выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных 

условиях. 

Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения 

планового задания. 

Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине. 

Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок 

как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей 

и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве. 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка 

лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества 

кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда 

платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в 

открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых 

срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 
Выполнение машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на 

обметочной машине. 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия 

без предварительного сметывания. 
 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды. 
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Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной 

фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки 

застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология 

обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для 

обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор 

моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в 

выкройку детали изделия. 

Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание 

вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). 

Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в 

боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соединение 

накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и 

соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов 

промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым 

срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 

Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. 

Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, 

искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. 

Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного 

шва. 

Выполнение окантовочного шва. 
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену). 
Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких 

деталей к легкой одежде. 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 
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2.2.2. Программа формирования базовых учебных действий. 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее - Программа формирования БУД) реализуется в 

процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Цель реализации Программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают их подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. 

Задачи реализации Программы: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- формирование комплекса базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности исвоеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в образовательной 

организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции БУД: 
- 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; 
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- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся 1-4 классов, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к 

принятию новой роли «ученика», понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

Личностные учебные действия - осознание себя в роли обучающегося, 

заинтересованного посещением образовательной организации, обучением, 

занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе («учитель-ученик», «ученик- 

ученик», «ученик-класс»,«учитель-класс»); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
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Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

и реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты); 

- выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия; 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогами в рамках образовательной программы; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия других обучающихся; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать, писать, выполнять арифметические действия; 
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 5-9 классов. 

 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 
- гордиться успехами и достижениями как собственными, так и других 

обучающихся; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи; 
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- 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 включают умения; 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых); 

- 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 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 представлены умениями: 

- 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. 

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В Программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде схем, таблиц. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
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практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

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

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия целесообразно использовать 

следующую систему оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

выполняет действие только по прямому указанию педагога, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

- 2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагога, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

- 3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагога; 

- 4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагога; 

- 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательная организация самостоятельно 

определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
 

2.2.3. Программа воспитания. 

 

Программа воспитания является обязательной частью АООП УО МБОУ 

«Школа № 37». Рабочая программа воспитания разработана на основании 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026), 

с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федерального государственного 
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образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (далее ФГОС О УО). 

Программа воспитания разработана на основе анализа индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обусловленных 

состоянием здоровья, социальной ситуацией развития, особенностями семейного 

воспитания, уровнем профессионального мастерства педагогического коллектива и 

научно-методической направленностью школы, а также особенностями и ресурсами 

ее среды. 

Назначение Программы воспитания – поддержка и развитие воспитательной 

работы, помощь педагогическим работникам в систематизации воспитательной 

деятельности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогических работников 

на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, 

поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравственную, 

гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко 

прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной 

компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развития 

личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Программа воспитания направлена на: 
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 

- согласование воспитательных задач и коррекционной помощи в овладении 

базовым содержанием обучения, на эмоционально-личностное развитие, развитие 

коммуникативной сферы, развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми; 

- помощь обучающимся с умственной отсталостью в максимальном раскрытии 

личностного потенциала, с опорой на признанные общечеловеческие ценности и 

смыслы; 

- к проявлению максимально возможной самостоятельности в поступках, 

суждениях, частной и общественной жизни. 

В программе воспитания раскрыты организационно-педагогические условия 

для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями 

комплексной психолого-педагогической помощи в успешной социализации и 

социальной адаптации школьников; формирование общей культуры обучающегося, 

обеспечивающей его разностороннее развитие: нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, познавательное, физическое; формирование основ 

гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирование 

самооценки с осознанием своих возможностей в обучении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха (неуспеха) в обучении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем; наличие стремления к 
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совершенствованию своих   способностей,   ориентации   на   образец   поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания; формирование умения 

ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде; владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимися, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями (законными представителями); на профилактику 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, на поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; систематическое и 

целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение о 

корректировке содержания разделов рабочей программы воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые корректно 

отражают реальную воспитательную работу в школе. 

 
 

2.2.3.1. «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса». 

 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

МБОУ «Школа № 37» реализует АООП УО. Участниками образовательных 

отношений являются педагогические и другие работники МБОУ «Школа № 37», 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. 

Специфика образовательного процесса в образовательной организации 

определяется особыми образовательными потребностями обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, запросами родителей (законных представителей) 

на образовательные услуги и социальным заказом государства. В связи с чем, 

основная задача школы – формирование социально мобильной и профессионально 

ориентированной личности обучающегося с интеллектуальными нарушениями, 
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подготовка выпускника к успешному личному и профессиональному 

самоопределению. 

Важнейшими для образовательной организации принципами воспитания 

выступают личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы, 

которые реализуются посредством практического участия каждого обучающегося в 

воспитательном процессе на основе учета его нозологических особенностей и 

психофизических возможностей. Источниками положительного влияния на 

обучающихся являются сложившиеся традиции образовательной организации, 

системная воспитательная работа на уровне образовательной организации и каждого 

класса, выстроенная на основе ключевых образовательных событий, отлаженный 

механизм физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, 

функционирование объединений дополнительного образования. Особенности 

контингента обучающихся диктуют необходимость дальнейшего поиска и разработки 

высокоэффективных образовательных технологий, максимально соответствующих 

потребностям и возможностям обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Отличительной особенностью образовательной организации является 

контингент обучающихся и их родителей (законных представителей), который 

формируется на основании заключений ТПМПК. Социальный состав обучающихся 

разнообразен: обучающиеся из полных благополучных семей, обучающиеся 

категории «ребенок-инвалид», опекаемые обучающиеся, обучающиеся из 

многодетных семей; обучающиеся, стоящие на различных профилактических учетах. 

Воспитательная работа в МБОУ «Школа № 37» построена таким образом, что 

обучающиеся по 1 варианту АООП УО постоянно взаимодействуют между собой в 

школьной повседневной жизни: ежедневные совместные утренние зарядки, 

совместный прием пищи в столовой, участие в общешкольных мероприятиях, 

интегрированные отряды в летнем пришкольном лагере. 

Кроме того, отличительной особенностью школы является возможность 

приема обучающихся с интеллектуальными нарушениями, проживающими как в 

городе, так и в области. Данная ситуация определяет необходимость активно 

сотрудничать с различными образовательными, медицинскими, спортивными и 

культурными учреждениями города по всем направлениям воспитательного 

процесса, в т.ч. используя форму сетевого взаимодействия. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые образовательные события, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. 

Важной чертой каждого образовательного события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

В образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающихся увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до участника). 
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В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Ключевыми фигурами воспитания в образовательной организации являются 

классный руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Программа воспитания позволяет педагогическим 

работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

обучающихся. 

При реализации программы воспитания используются следующие принципы 

воспитательной работы: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы; прав семьи, воспитывающей обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями и инвалидностью, самого обучающегося, 

педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и его семье; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, 

развитие и укреплениеценности здоровья, здорового образа жизни; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося в систему 

ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 

условия ее реализации; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и 

социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Воспитательная работа с учащимися, обучающимися по АООП УО на дому, 

организуется классными руководителями, учителями индивидуального обучения. 

Классный руководитель, учитель привлекают ученика к участию в 

общешкольных мероприятиях, приглашают на праздники. По собственному желанию 

и с согласия родителей (законных представителей) дети, обучающиеся по АООП УО 

на дому, участвуют во внеурочной деятельности, посещают 
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дополнительные занятия по интересам, специальные лечебно-оздоровительные 

занятия, принимают участие в выставках творческих работ обучающихся школы. 

Учитывая то, что в ряде случаев родители (законные представители) не 

обладают необходимыми знаниями в области педагогики и психологии, 

образовательная организация оказывает им надлежащую помощь, способствуя 

повышению культуры семейного воспитания. В программе воспитания большая роль 

отводится формированию у школьников семейных ценностей и организации работы 

с родительской общественностью. 

В рамках федерального проекта «Образование» на базе школы создан центр 

дополнительного образования «Школа полного дня». Сохранение принципа 

доступности воспитательных мероприятий и развитие системы дополнительного 

образования детей, включение в данную систему детей из социально 

неблагополучных семей, детей-инвалидов являются средством социальной защиты. 

Важным направлением работы со школьниками является физическое 

воспитание. Участие обучающихся школы в районных и областных соревнованиях 

для лиц с ОВЗ, работа кружков физкультурно-оздоровительной направленности – всё 

это способствует формированию стремления к здоровому образу жизни у 

обучающихся. 

С целью расширения кругозора и воспитания интереса к культуре, традициям, 

истории русского народа в образовательной организации уже много лет 

функционирует историко-краеведческий музей «От Руси и до России». Основные 

направления работы музея: историко-краеведческое, патриотическое, духовно- 

нравственное. 

 

2.2.3.2. «Цель и задачи воспитания обучающихся». 

 

Обучающиеся школы являются полноправными членами общества, имеющими 

право на доступное им образование. Коллектив школы способствует реализации 

государственных гарантий на получение определенного уровня образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. Современный российский национальный 

воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целью воспитания является: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению; взаимного уважения, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих 

к ее достижению: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, 

организации, проведения и анализа вшкольном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

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

организации дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности, вовлекать педагогических работников дополнительного образования в 

обсуждение совместной воспитательной работы; 

- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения; 

- развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач; 

- развивать внутришкольные системы наставничества, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»; 

- выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; 

ученическое самоуправление как на уровне образовательной организации, так и на 

уровне классных сообществ; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, 

знакомить с миром современных профессий; 

- развивать здоровьесберегающую, предметно-пространственную и 

коммуникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

 

2.2.3.3. «Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания». 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП УО указаны в 

соответствующем Федеральном государственном образовательном стандарте 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с требованиями АООП УО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ориентированных на особые 

образовательные потребности в части воспитания школьников, сформулированы 

целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь; выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям; уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки, владеющий 

представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (1-4 классы) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным социально значимым знаниям школьников начальных 

классов относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- 

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой доступные цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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; 

- 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; 
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- 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 чувство одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени среднего звена 

начального общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста, с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения программы воспитания. 

 

Освоение обучающимися рабочей программы воспитания предполагает 

достижение обучающимися личностных результатов. Оценка достижения 

личностных результатов при освоении программы воспитания проводится один раз 

в год по 5-ти балльной шкале методом экспертной группы. Результаты оценки 

личностных достижений фиксируются членами экспертной группы, реализующими 

программу воспитания, в соответствующем протоколе личностных результатов 

освоения АООП МБОУ «Школа № 37» образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.2.3.4. «Виды, формы и содержание деятельности». 

 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Школа № 37» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 



258 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

а) Модуль «Классное руководство». 

 

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

- организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами 

коррекционно-развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, 

работающими с обучающимися данного класса (группы); 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей (законных 

представителей) обучающихся, корректно привлекает братьев и сестер обучающегося 

при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых 

мероприятий; 

- совместно с руководством образовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнёрами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 
 

На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

- инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных 

ключевых делах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с другими обучающимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющая, с одной стороны, - вовлечь в 

них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, его интересов и склонностей, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями); 

- празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
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микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне; 

- выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации; 

- развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 

самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; 

- развитие внутриклассного наставничества и тьюторства. 

 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

(группы) через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с другими педагогическими работниками и 

специалистами, работающими с обучающимися; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

и задач (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема 

преобразуется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на 

формирование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои 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 (законными представителями), с другими обучающимися класса 

(группы); через включение в тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе (группе). 

 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса 

(группы): 

- регулярные консультации классного руководителя с другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего 

профиля, направленные на формирование у них единства требований по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и развитие культуры конструктивного 

разрешения конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися; 

- проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение других педагогических работников и специалистов к участию 

во внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
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обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение других педагогических работников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся в рамках воспитательной работы: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

успехах и проблемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, руководством образовательной организации 

и другими педагогическими работниками и специалистами коррекционно-

развивающего профиля; 

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах 

(круглый стол, дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее 

актуальных проблем воспитания обучающихся; 

- коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

б) Модуль «Школьный урок». 

 

На уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединенной 

в класс: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 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 адекватных особым потребностям обучающихся и их 

реальным возможностям форм организации, дидактических материалов, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

- работа в парах, которая помогает обучающимся получить опыт 

взаимодействия с другими обучающимися; 

- введение отдельных тем в учебные предметы, способствующих 

формированию у обучающихся представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира (традиционные предметы в рамках блока 

«Жизненная компетенция», а также блоки «Элементы финансовой грамотности» в 

рамках учебного предмета «Математика», «Безопасное поведение в сети Интернет» 

в рамках учебного предмета «Информатика»); 
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- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной 

деятельности. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую 

влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. 

Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не «набором» 

эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением 

того или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила 

поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться 

успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения 

между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического 

работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической 

чуткостью и профессионализмом. 

 

На уровне взаимодействия педагогов-предметников, педагогических 

работников дополнительного образования и специалистов коррекционно- 

развивающегопрофиля: 

- ведение совместных «педагогических дневников», «методических копилок» 

в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся 

успехи, достигнутые ребенком; педагогические находки, предпочитаемые 

обучающимися способы работы, адаптированные дидактические и стимульные 

материалы, привлекательные для конкретных обучающихся; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так 

называемых «бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспитательных и 

коррекционно-развивающих задач; 

- по    согласованию     с     педагогом     дополнительного     образования 

«срежиссированная» опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его 

личностные образовательные результаты, достигнутые в условиях дополнительного 

образования (посещение кружков, студий, секций в рамках технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-

гуманитарной направленностях). 

 

На уровне взаимодействия с сетевыми партнерами: 

- привлечение к подготовке и проведению уроков представителей сетевых 

партнеров (урок-экскурсия в промышленные мастерские и цеха; урок-викторина, 

урок в форме «Литературно-художественной гостиной», урок-спортивное 
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соревнование, урок в музее). 

 

в) Модуль "Внеурочная деятельность". 

 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках двух направлений 

(коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий) и является 

неотъемлемым компонентом АООП. Внеурочная деятельность не является 

дополнительным образованием, т.к. входит в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образовательной организации. Объем часов 

внеурочной деятельности предусматривает реализацию коррекционно-развивающих 

курсов и организацию деятельности школьников по направлениям: духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 

не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

обязательными коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание 

коррекционной и коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

может быть дополнено в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА. 

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках общеразвивающих занятий 

реализуется через организацию доступной, интересной и полезной для обучающихся 

деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, 

основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

 
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание развивает сознание и чувства обучающихся, 

вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. В рамках данного 

направления организуются занятия проекта «Разговоры о важном». Главной 
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целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности направлено на 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения, познавательного интереса 

обучающегося к явлениям окружающего мира и формирующие у него эколого- 

гуманистическую научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная работа включает в себя непосредственно 

физическое воспитание; организацию рационального двигательного режима; 

создание комфортной, безопасной развивающей среды необходимой для обеспечения 

двигательной активности обучающихся; профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Данное направление позволяет систематизировать и углубить знания о 

здоровом образе жизни, заинтересовать обучающихся в необходимости 

систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Нравственное направление внеурочной деятельности включает обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Социальное направление внеурочной деятельности предусматривает усвоение 

обучающимися социальных знаний и умений в процессе непосредственного общения 

с окружающими, вербального и невербального взаимодействия. Содержание 

социального направления программы внеурочной деятельности реализуется на 

тематических занятиях с обучающимися, отражает наиболее актуальные ситуации 

коммуникации для обучающихся данной категории в образовательной организации и 

семье. 

Общекультурное направление предусматривает формирование представлений 

об этических и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

культуры поведения в обществе. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся с ограничениями 

здоровья и без таковых с участием различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

 

г) Модуль «Знакомство с профессиями». 
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Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса 

и защищенности человека является получение им профессионально-трудовой 

подготовки, в основе которой лежит профессиональная ориентация. 

Целью профориентационной работы является успешная интеграция 

выпускников в социум, формирование активной, самостоятельной трудовой 

деятельности и успешной последующей трудовой самореализации. 

Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя: раннюю профориентацию, профессиональное 

просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. 

Модуль имеет комплексный характер и предполагает интеграцию усилий всех 

специалистов и педагогов образовательной организации и реализуется как в урочное, 

так и во внеурочное время через разнообразные формы. 

В урочное время: 
- ручной труд, экскурсии по школе и в школьные мастерские, встречи 

обучающихся с мастерами своего дела, показы образцов труда, конкурсы рисунков о 

труде, выставки детских поделок, увлекательные рассказы с примерами об 

интересующих профессиях (1-4кл); 

- профильный труд, труд в порядке шефства, выставки детских поделок, 

экскурсии на производство, в учреждения, участие в работе профориентационных 

проектов, совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн, участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (5-9 кл). 

Во внеурочное время: творческие часы в ГПД, самообслуживание, трудовые 

дела, трудовые бригады, школьные выставки детского творчества, сюжетно - ролевые 

игры, квесты, кружки по интересам, коллективные творческие дела, мастер- классы, 

игры; участие в школьных, городских, областных выставках и конкурсах, составление 

обучающимися профессиограмм будущей профессии. 

В рамках проведения профессиональных проб обучающиеся занимаются: 

- уборкой школьной территории, классных комнат; 
- разведением цветов для школьных коридоров и вестибюлей; 

- уходом за газонами, цветниками на пришкольной территории; 

- участвуют в ремонте школьных помещений; 
- озеленением пришкольного участка. 

В рамках данного модуля осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение: 

- определение приоритетных профессиональных интересов обучающихся, 

психофизические возможности обучающихся; 

- сопровождение адаптационного периода обучающихся при переходе на 

профильный труд; 

- диагностика по итогам экскурсий, выявление уровня сформированности 

представлений старшеклассников о возможностях трудоустройства; 
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- организация и отслеживание дальнейшего обучения выпускников, характера 

трудоустройства выпускников, взаимодействие с семьями обучающихся. 

 
д) Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела и события». 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

обучающихся. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся в 

среднее звено, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы, способствующие поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 

На уровне классов, групп: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов, групп в реализации общешкольных ключевых 

дел. 
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На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- 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 обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

е) Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды». 

 

Окружающая школьника предметно-эстетическая и здоровьесберегающая 

среды образовательной организации при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической и 

здоровьесберегающей средами школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, зала) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

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

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое педагогами вместе с 

обучающимися своих классов, групп позволяющее обучающимся проявить свою 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

педагога с обучающимися; 
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- событийное дизайн-оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, 

собраний); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

ж) Вариативный модуль «Сотрудничество с семьей». 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для обеспечения согласованной деятельности семьи и школы с целью 

совместного развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Модуль направлен на создание оптимальных информационных и психолого- 

педагогических условий для развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и построения максимального эффективного 

социокультурного взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Модуль обеспечивает укрепление взаимоотношений педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями), комплексную поддержку 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание помощи семьям по вопросам взаимодействия, 

развития и обучения ребенка. 

Модуль реализуется по пяти направлениям: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе; 

- психолого-педагогическая поддержка семей различных категорий; 
- сотрудничество с семьей обучающегося, воспитывающей ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- участие родителей (законных представителей) в государственно- 

общественном управлении. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- классные родительские собрания по вопросам воспитания детей, в ходе 

которых родители (законные представители) получают рекомендации педагогов и 

специалистов и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания своего ребенка; 

- информирование родителей (законных представителей) посредством 

официального школьного сайта, группы ВК, где размещается информация по 
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рубрикам: «Приглашаем к сотрудничеству», «Здоровье ребенка», «Профилактика 

отклонений в поведении», «Обеспечение безопасности», «Полезная информация», 

образовательной платформы «Электронный журнал»; 

- заседания родительского актива, на которых родители (законные 

представители) учатся анализировать исходную ситуацию в ученическом, 

педагогическом, родительском коллективах, своевременно обращаться за помощью 

к руководству образовательной организации и участвовать в принятии 

управленческих решений. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение родителей (законных представителей) к специалистам с 

запросами по гармонизации детско-родительских отношений, профилактике 

отклонений в психофизическом развитии и поведении; 

- участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах по решению вопросов индивидуального сопровождения и обучения 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности (участие в конкурсах, декадах, проектной деятельности). 

 

з) Вариативный модуль «Безопасность и профилактика». 

 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 

основанного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей 

развития, и выработанного в процессе занятий индивидуального способа здорового 

образа жизни. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни включает несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

- организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

- встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений и организаций, спортивных 

клубов, лечебных учреждений (занятия в спортивных школах, клубах и секциях). 

На школьном уровне: 
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- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы; 

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

- мероприятия по формированию правовых знаний; 

- психологические тренинги; 
- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с детьми и подростками; 

- профилактические акции; 
- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 
 

2.2.3.5. «Самоанализ воспитательной работы». 

 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 

воспитательной работы; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников, грамотной постановки 

ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором 

участвует семья, образовательная организация и другие социальные институты, так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа 

необходимо тактично и корректно обсудить с родительским сообществом 

образовательной организации, а по поводу динамики личностных результатов 
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обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса, организуемого 

в образовательной организации, являются: 

- направление 1 – «Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью»; 

- «направление 2 – «Качества воспитательной среды в образовательной 

организации». 
 

Критерии анализа выполнения плана работы 

по рабочей программе воспитания. 
Модуль Критерии 

«Классное руководство» На основе анализа воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

«Внеурочная деятельность» 1. Вариативность программ, сбалансированная 

наполненность направлений. 

2.  Охват обучающихся занятиями коррекционной 

направленности. 
3. Охват обучающихся дополнительным образованием. 

«Знакомство с профессиями» 1. Охват обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную деятельность. 

2. Результативность участия в чемпионатах, пробах, 

конкурсах обучающихся. 

«Ключевые общешкольные дела и 

события» 

1. Выполнение плана работы. 

2. Охват участников мероприятий. 

3. Результативность участия (при конкурсной 

составляющей). 

 

Самоанализ воспитательной деятельности классного руководителя. 
Модуль 

программы 

воспитания 

Количественные показатели Качественные показатели 

Объект самоанализа 
«Реализация воспитательных дел». 

Ключевые Участие коллектива Перечислить Динамика а) высокий, 

общешкольные класса в события. личностного роста массовый; 

дела и события общешкольных Указать формат учеников класса. б) средний, 
 событиях, – очно или  не массовый; 
 мероприятиях, дистанционно.  в) низкий, 
 конкурсах, Зафиксировать  единичный. 
 фестивалях, результативность   

 проектах, участия.   

 соревнованиях.    

Классное Проведение Указать Психологический а) комфортный; 

руководство тематических 

классных часов, 

событий, 

праздников, дел, 

тренингов на 

количество и 

тип событий. 

Назвать темы 

мероприятий. 

климат в классе. б) неустойчивый 
в)некомфортный 

Наличие буллинга в 

классе. 

а) явление 

отсутствует; 

б) единичное 
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 сплочение 

коллектива. 

  явление; 

в) постоянное 

явление. 

Внешкольные 

мероприятия 

Проведение 

экскурсий, 

экспедиций, походов, 

иных выездных 

мероприятий. 

Указать 

количество 

мероприятий. 

Перечислить 

основные, 

наиболее яркие 
события. 

Уровень 

проявления 

самостоятельности 

и ответственности, 

навыков 
самообслуживающего 

труда 

а) высокий, 

массовый 

уровень; 

б) средний, 

не массовый; 

в) низкий, 

единичный. 

Объект самоанализа 
«Профилактическая работа и социально-педагогическое взаимодействие». 

Классное Работа по Перечислить Степень а) высокая; 

руководство профилактике основные социального б) средняя; 
 детского мероприятия. благополучия в) низкая. 
 травматизма, Отметить учеников класса.  

 формированию наличие или   

 навыков безопасного отсутствие   

 поведения на травм   

 дорогах, пожарной и школьников.   

 антитеррористической    

 безопасности.    

 Профилактика Перечислить Нахождение а) явление 

отсутствует; 

б) единичное 

явление; 

в) частое 

явление. 

девиации и всех основные школьников в 

видов зависимости. мероприятия. опасной или 
 Отметить трудной жизненной 
 наличие или ситуации. 
 отсутствие  

 школьников,  

 которые состоят  

 на ВШУ.  

 Отметить  

 количество  

 детей, которых  

 сняли с ВШУ.  

 Работа с Отметить   
неблагополучными динамику 

семьями позитивного 

(при наличии). изменения 
 ситуации. 

Объект самоанализа 
«Организация профориентационной работы». 

Профориентация Проведение Указать Степень готовности а) высокая, 

массовая; 

б) средняя, не 

массовая; 

в) низкая, 

единичная. 

 профориентационных количество к 
 мероприятий, мероприятий. профессиональному 
 профессиональных Назвать темы выбору и 
 часов общения, основных осознанному 

 организация участия 
в 

мероприятий. планированию 
своего 

 профориентационных 

проектах, конкурсах 

и т.д. 

 профессионального 

будущего. 
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Объект самоанализа 

«Вовлеченность школьников во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование». 
Внеурочная 

деятельность 

Процент 

обучающихся, 

посещающих курсы 

внеурочной 

деятельности. 

Указать процент 

обучающихся. 

Степень готовности 

и стремления к 

самореализации и 

развитию своих 

талантов и 

способностей. 

а) высокая, 

массовая; 

б) средняя, 

не массовая; 

в) низкая, 

единичная. Процент 

обучающихся, 

посещающих 

кружки, студии и 

секции 

дополнительного 
образования. 

Указать процент 

обучающихся. 

Объект самоанализа 
«Взаимодействие с родителями школьников». 

Классное Количество Указать Степень а) высокая, 

руководство групповых количество согласованности массовая; 
 мероприятий для мероприятий. семьи и школы в б) средняя, 
 родителей (законных Перечислить вопросах не массовая; 
 представителей) – темы воспитания и в) низкая, 
 собрания, мастер- мероприятий. социализации единичная. 
 классы, семинары,  обучающихся.  

 круглые столы.    

 Участие родителей Указать   
 (законных количество 
 представителей) в мероприятий. 
 классных и Перечислить 
 школьных наиболее 
 мероприятиях. интересные 
  события, 
  мероприятия с 
  участием 
  родителей 
  (законных 
  представителей) 

 Проведение Указать Перечислить темы и а) явление 

индивидуальных количество направленность отсутствует; 

консультаций для мероприятий. мероприятий. б) единичное 

родителей Перечислить Наличие жалоб и явление; 

т(законных темы и обращений со в) постоянное 

представителей), направленность стороны родителей явление. 

организация работы мероприятий. (законных  

по запросу родителей  представителей).  

(законных    

представителей).    

Организация Отметить   
эффективной наличие или 

коммуникации с отсутствие 

родителями сайта, форума, 
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 (законными чата или группы   
представителями) в соцсетях. 

обучающихся – Указать 

наличие сайта, количество 

форума, чата, группы родителей 

в соцсетях. (законных 
 представителей) 
 подписанных на 
 новостные и 
 иные 
 информационные 
 каналы школы. 

Объект самоанализа 
«Наличие предметно-эстетической среды в классе и рекреациях». 

 Тематическое Отметить Уровень создания а) высокий, 

регулярный; 

б)средний, 

нерегулярный; 

в)низкий, 

разовый. 

оформление наличие или атмосферы 

кабинета класса, отсутствие психологически 

организация оформления. комфортной среды, 

сменных экспозиций При наличии способствующей 

в классном перечислить позитивному 

пространстве, основные восприятию школы 

событийный дизайн, действия и ребенком. 

наличие стеллажей тематику.  

свободного   

книгообмена,   

участие в озеленении   

и благоустройстве   

территории школы.   

 

2.2.4. Программа коррекционной работы. 

 
Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП УО обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП УО, 

преодоление и (или) ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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- организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по психолого- 

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников МБОУ «Школа № 37», которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей; 

- принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников; 

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения обучающихся с учетом изменений в их личности; 

- принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизическогоразвития; 

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы; 

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
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Перечень и содержание направлений работы. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы. 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП УО, предполагающая осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, развития 

познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП УО; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционныхмероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

- сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей 

(законных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), психолого- 

педагогический эксперимент; 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

- беседы с обучающимися, педагогическими работниками, родителями 

(законнымипредставителями); 

- изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки); 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися). 

2. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения, 

этюды, психокоррекционные методики и технологии, беседы с обучающимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование). 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся, включающая: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся, консультативную помощь семье в 

вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи 

ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседы, семинары, консультации, тренинги; анкетирование педагогических 

работников, родителей (законных представителей), разработка методических 

материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление: 

- разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью, взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их 

родителями (законными представителями) 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 
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- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-педагогической 

компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия 

социального педагога и обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) направлено на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество; 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: индивидуальные и 

групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей (законных 

представителей), анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей), разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям (законным представителям). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Школа № 37» в процессе реализации 

АООП УО – один из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы. 

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 

МБОУ «Школа № 37» с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, социальной защиты 

и поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью; 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими 
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негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 

отсталостью в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации Программы. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

умственной отсталостью в образовательной организации должны быть созданы 

следующие психолого-педагогические условия: 

- индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 

психолого-педагогического сопровождения; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
- использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

- учет специфики нарушения развития разных нозологических групп 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые 

педагогическими работниками образовательной организации, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики 

развития обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогическими работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых 

образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся в здание и помещения образовательной 

организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства 

обучения, в том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся,   использование 

средств для альтернативной и дополнительной коммуникации (при необходимости). 

В  процессе реализации программы коррекционной работы необходимо 

создание  условий  информационного  обеспечения,  которые  должны быть 

направлены на обеспечение доступа всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией  программы,  планируемыми 

результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды образовательной организации, 

включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются и оцениваются в динамике с 

учетом предыдущих индивидуальных достижений обучающихся, лежат в большей 

степени в сфере жизненной компетенции. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 

балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 
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Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Логопедические занятия. 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 
- развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Программа логопедических занятий предполагает два направления : 

- устранение недостатков чтения и письма; 

- устранение фонетико-фонематических недостатков. 
Перспективное планирование программы логопедических занятий по 

устранению недостатков чтения и письма, как и программы по русскому языку 

построено по концентрическому принципу: предполагает прохождение одинаковых 

тем в каждом классе ежегодно, но на более высоком уровне (усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза, увеличивается наполняемость фраз). 

Изучение разделов осуществляется в следующей последовательности: «Звуки и 

буквы», «Состав слова», «Слово» (части речи), 

«Предложение» (простое, сложное, фразовая и связная речь). На каждую 

логопедическую группу составляется отдельный календарно-тематический план. 

В отличие от прохождения учебного материала на уроках русского языка в 

классе на логопедическом занятии основной упор делается на практическое 

применение полученных знаний по изучению орфографических правил. 

Занятия по устранению фонетико-фонематических недостатков предполагают 

работу над всей звуковой стороной речи: устранение дефектов произношения 

(постановка, автоматизация звуков), дифференциация оппозиционных звуков, 

формирование навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

 

Устранение недостатков чтения и письма. 

2 класс. 

Звуки и буквы. 
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Выделение звука из слова и соотнесение его с буквой. Установление 

последовательности и количества звуков и букв в слове. Сравнение пар слов, 

отличающихся последовательностью и количеством букв. Гласные и согласные звуки 

и буквы. Звонкие и глухие согласные. Слова с буквами Е,Ё,Ю,Я,И,Й,Ы,Э. 

 

Слово. Лексические темы. 

Слова, обозначающие один и много предметов. Согласование слов, 

обозначающих предметы и действия. 

«Школа», «Дом», «Улица», «Времена года», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», 
«Деревья», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Поведение в школе и дома». 

 

Предложение и связная речь. 

Усвоение модели простого распространённого предложения посредством 

ответов на вопросы по предметным и сюжетным картинкам. 

Составление предложений на предложенную тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Небольшое связное высказывание по плану (3-4 пункта) в виде 

вопросов. 

3 класс. 

 

Звуки и буквы. 

Различение гласных оппозиционных звуков. Выделение их в начале слова и 

после гласных. Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении мягкости 

гласными звуками, мягким знаком. 

 

Слово. Лексические темы. 

Употребление слов в предложениях, обозначающих предметы, действия, 

признаки. Согласование слов, обозначающих признаки со словами, обозначающими 

предметы. 

«Сезонные изменения в природе», «Сезонные работы», «Транспорт», 

«Посуда», «Ягоды», «Домашние животные и птицы»", «Дикие животные и птицы», 
«Насекомые», «Охрана здоровья человека», «Раннецветущие растения». 

 

Предложение и связная речь. 

Простое распространённое предложение и сложное с союзом «и». Работа с 

деформированным предложением. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану. 

 

4 класс. 

 

Звуки и буквы. 

Мягкий знак в середине и в конце слова. Употребление разделительного 

мягкого знака. Сочетания гласных с шипящими согласными. Различение ударных и 

безударных гласных. 
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Слово. Лексические темы. 

Расширение круга имён собственных. Смыслоразличительная роль предлогов. 

Слова с твёрдым знаком. Подбор родственных слов различными способами. 
«Сезонные изменения в природе», «Сезонные работы», «Город, село, деревня», 

«Квартира», «Комната», «Обувь», «Рыбы». 

 

Предложение и связная речь. 

Простое распространённое предложение и сложное с союзами «и», «а», «но», 
«потому что», «чтобы». Предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Работа с деформированным текстом. 

Составление небольших рассказов на предложенную тему. 

 

5 класс. 

 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие. 

 

Слово. Лексические темы. 

Образование новых слов с помощью приставок, суффиксов. Слова с твёрдым 

знаком после приставок. Подбор проверочных слов для слов с безударной гласной в 

корне по различным образцам. Имена существительные. 

«Жизнь школы», «Жизнь класса», «Охрана здоровья», «Праздничные даты», 

«Природа нашей местности», «Наша страна», «Труд на пришкольном участке», 
«Наблюдения за погодой». 

 

Предложение и связная речь. 

Распространение предложений. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Составление предложений и рассказа по вопросам, по 

картине, серии картин, материалам наблюдений, по опорным словам. 

 

6 класс. 

 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие. Ударные и безударные 

гласные. Двойные и непроизносимые согласные. 

 

Слово. Лексические темы. 

Приставка и предлог. Слова, употребляющиеся только в единственном или 

только во множественном числе. Имя прилагательное. 

«Смена времён года», «Природные явления», «Профессии людей», «Сад», 

«Огород», «Бытовые приборы». 

 

Предложение и связная речь. 
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Практическое употребление обращения. Предложения с однородными членами 

предложения. Работа с деформированным текстом. Составление предложений и 

рассказа по опорным словам и плану. 

 

Устранение фонетико-фонематических недостатков. 

Коррекционная работа по устранению недостатков звукопроизношения, 

фонематического слуха происходит по следующему алгоритму: 

- постановка звука: подготовительные артикуляционные упражнения, 

непосредственная постановка звука; 

- автоматизация звука: в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в предложениях, во фразовой речи, в связной речи, звуко - 

буквенный анализ и синтез слогов, слов; 

- дифференциация звука: 
в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

предложениях, во фразовой речи, в связной речи, звуко - буквенный анализ и синтез 

слогов, слов. 

Последовательность отработки звуков (если такие нарушения имеются у 

ребёнка): гласные, М,Б,П,В.Ф,Н,Д,Т,К,Г,Х,Ш,Ж,С,З,Щ,Ц,Ч,Л,Р. 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного 

поведения. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

"Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Ритмика. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 
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музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 
- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения с детскими музыкальными инструментами); 

- игры под музыку; 
- танцевальные упражнения. 

«Ритмика» как систематический курс представлен следующими разделами: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на 

слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 

громкой, тихой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; плавной и 

отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 

заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра наэлементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, бубен, ксилофон, барабан, маракас, 

треугольник, ложки и др.); 

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, 

кто лучше, кто более и т.д.), игры на ориентировку в пространстве; 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев. 

 

Ритмика. 

1 класс. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Перестроение из шеренги в круг, цепочка. 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. Движения 

рук в разных направлениях без предметов и с предметами. Направления движений 

вперед, назад, направо, налево. Направления движений в круг, из круга. Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 
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Наклоны и   повороты   туловища.   Приседания   с   опорой   и   без   опоры. 

Приседания с предметами. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 
Перекрестное поднимание и опускание рук. Одновременные движения правой 

и левой рук. Одновременные движения рук и ног. Смена позиций рук. Свободное 

круговое движение рук. 

Упражнения на расслабление мышц. 
Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки 

и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

 

Координация движений, регулируемых музыкой. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане. 

 

Игры под музыку. 

Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. Изменение 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. Имитационные 

упражнения. Музыкальные игры с предметами. 

 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, прямой галоп. 

Разучивание танца. 

 

Ритмика. 

2 класс. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба вдоль с поворотами. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги. Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения   с   лентами. Наклоны   и   повороты    головы. Наклоны туловища. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с 

передачей предмета. Движения рук и ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 
Перекрестные движения. Сопряженные движения рук и ног. Одновременные 

движения рук и ног. Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Встряхивание и раскачивание рук. Раскачивание рук поочередно и вместе. 
Выбрасывание ног. 
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Координация движений, регулируемых музыкой. 

Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных инструментах. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на  барабане. 

 

Игры под музыку. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых образов. Игры с 

пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

 

Танцевальные упражнения. 

Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, 

хлопки, полька. Переменные притопы. Современная хореография. Разучивание 

танца. 

 

Ритмика. 

3 класс. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по 

три. Перестроение из одного круга в два, три круга. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений с предметами. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях. Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. 
Одновременные движения рук и ног. Круговые движения ног и рук. 

Упражнения с предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц. 
Напряжение и расслабление мышц рук, пальцев, плеча. Перенесение тяжести 

тела.  

Координация движений, регулируемых музыкой. 

Упражнение с барабанными палочками. Исполнение различных ритмов с 

ложками, с маракасами. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в 

движении динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа 

движений. Широкий, высокий бег; элементы движений и танца. Передача игровых 

образов. Смена ролей в импровизации. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 
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Танцевальные упражнения. 

Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг польки. Сильные поскоки, 

боковой галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Современная хореография. 

Разучивание танца. 

 

Ритмика. 

4 класс. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. 

Ходьба по диагональным линиям по часовой стрелке и против. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 
Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей 

рук. Круговые движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 
Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов 

с предметами. 

Упражнения на расслабление мышц. 
Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и 

опускание головы, корпуса с позиции стоя, сидя. 

 

Координация движений, регулируемых музыкой. 

Упражнения на детском пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача 

основного ритма знакомой песни. 

 

Игры под музыку. 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии 

со сменой частей. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. Составление 

несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски. Галоп. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. 

Пружинящий бег. Поскоки с продвижением. Современная хореография. Элементы 

современной хореографии. Разучивание танца. 

 

Ритмика. 

5 класс. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в 
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несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и 

концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 

всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 
Движения головы и туловища. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, 

сидя с передачей предметов. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку 

(смена темпа). Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание 

хлопков и притопов с предметами. Упражнения с фитболом. 

Упражнения на расслабление мышц. 
Расслабление и опускание головы, корпуса с позиции стоя, сидя. Имитационные 

упражнения (увядающий цветок, лужа, ветер). Музыкальные медитации. 

 

Координация движений, регулируемых музыкой. 

Упражнения с духовыми инструментами (флейта, свисток). Передача 

основного ритма знакомой песни. 

 

Игры под музыку. 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии 

со сменой частей. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. Составление 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

 

Танцевальные упражнения. 

Современная хореография. Элементы современной хореографии. Разучивание 

танца. Разучивание танца с предметами на основании изученных техник ритмико- 

гимнастических упражнений. 
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2.3. Организационный раздел. 

2.3.1. Учебный план. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 37» разработан на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022г. № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано Минюстом России 

30.12.2022, регистрационный № 71930); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 июля 

2024г. № 495 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ» (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2024, 

регистрационный № 495); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 

России 18.12.2020, регистрационный № 61573); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников» 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2022, регистрационный № 70799); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Школа № 37». 

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 
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коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

На 2024-2025 учебный год укомплектован один класс. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС О УО, определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и структуру 

образовательных областей и учебных предметов. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

В соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» обучение для обучающихся проводится в условиях пятидневной учебной 

недели. 

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Учебный план предусматривает для учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе МБОУ «Школа № 37» 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (АООП 1 вариант), 

девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

В Учреждении обучение проводится в первую смену. Учебные занятия 

начинаются в 08.00 час. Продолжительность учебного года составляет 34 недели для 

обучающихся. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
 

Содержание Учебного плана 6д класса обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(АООП вариант 1). 

 

В учебном плане 6д класса в соответствии с ФГОС О УО представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). С целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
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обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана 5 класса включает 7 предметных 

областей, представленных 9 учебными предметами: 

«Русский язык», 

«Чтение», 

«Математика», 

«Природоведение», 

«Основы социальной жизни», 

«Рисование» (изобразительное искусство), 

«Музыка», 
«Адаптивная физическая культура», 

«Труд (технология)». 
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Обязательная часть учебного плана 6 д  класса включает 6 предметных 

областей, представленных 9 учебными предметами: 

«Русский язык», 

«Чтение», 

«Математика», 

«Природоведение», 
«География», 

«Мир истории», 

«Основы социальной жизни», 

«Адаптивная физическая культура», 

«Труд (технология)». 
В 6 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся, их 

особыми образовательными потребностями, с учетом мнения родителей (законных 

представителей) реализуется за счет 1 дополнительного часа по математике, 1 

дополнительного часа по русскому языку (всего 2 часа). 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная 

деятельность, включающая коррекционно-развивающую область и другие 

направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено обязательными коррекционными курсами (коррекционно- 

развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно- 

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в 

неделю из часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны 

включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 

3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

обучающихся и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г, регистрационный № 61573), действующимдо 1 января 2027 г. 
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Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые 

в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется Учреждением в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа). 
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Учебный план 6д класса обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - ФГОС О УО 

(1 вариант) 
Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 

  6д     

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык   5    контрольный диктант 

1.2. Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  4    анализ техники чтения 

2.Математика 2.1. Математика   5    контрольная работа 

2.2. Информатика       тестовый контроль 

3.Естествознание 3.1. Природоведение   2    тестовый контроль 

3.2. Биология   --    тестовый контроль 

3.3. География   2    тестовый контроль 

4.Человек и общество 4.1. Основы 

социальной жизни 

  2    тестовый контроль 

4.2. Мир истории   2    тестовый контроль 

4.3. История 

Отечества 

      тестовый контроль 

5.Искусство 4.1. Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

  --    творческая работа 

4.2. Музыка   --    тестовый контроль 

6. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

  2    динамические и 

статические пробы 

7. Технология 6.1. Труд 
(технология) 

  6    практическая работа 

Итого   30     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами 

  30     

Внеурочная деятельность:   10     

коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика), из 

них: 

  6     

логопедические занятия   4    Речевые пробы по 

определению 

оппозиционных звуков 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

  1    Оценка уровня 

сформированности 

моторных и сенсорных 

процессов 

ритмика   1    динамические и статические 

пробы 

Другие направления внеурочной 

деятельности: 

  4     

Коммуникативная деятельность (программа   1    тестовый контроль 
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«Разговоры о важном»)        

Коммуникативная деятельность (программа 
«Россия – мои горизонты») 

  1    тестовый контроль 

Художественно-эстетическая  творческая 

деятельность (программа «Музыкальный 
калейдоскоп) 

      Мюзикл 

(театральная 
постановка) 

Нравственное направление (программа «Я и 
мое Отечество») 

      тестовый контроль 

Коммуникативная деятельность (программа 
«Основы финансовой грамотности») 

  2    тестовый контроль 

Проектная деятельность (программа «Учусь 
создавать проект») 

      защита проекта 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
«Азбука здоровья» 

      тестовый контроль 

Проектная деятельность (программа 
«История родного края») 

      защита проекта 

Всего к финансированию   40     

 

 

2.3.2. Условия реализации АООП 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОУ) 

 

Кадровое обеспечение. 

Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Минюстом 

России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240), в профессиональных стандартах 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный № 43326), 

от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 

г., регистрационный № 36091), «Педагог-психолог(психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 
«Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Минтруда России от 

10 января 2017 № 10н (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., 
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регистрационный № 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденном приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351 н 

(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

МБОУ «Школа № 37» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП УО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения. 

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую 

подготовку педагогического коллектива, существование у педагогов положительного 

опыта осуществления коррекционного учебно-воспитательного процесса в 

специальных образовательных учреждениях. 

Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в школе организована и проходит в 

соответствии с утверждёнными нормативными документами. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на создание 

благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса, 

адекватного возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Обучение строится таким образом, чтобы в 

дальнейшем выпускники могли максимально самостоятельно ставить и достигать 

цели, успешно социализироваться в социуме. 

Педагоги школы открыты ко всему новому, понимают специальную детскую 

психологию и особенности развития детей с интеллектуальными нарушениями, 

хорошо знают свой предмет, помогая найти себя в будущем. 

Педагоги школы ставят своей целью общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться, а именно: 

- помощь обучающимся в овладении основами грамотности в различных её 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально- 

гражданской, языковой, математической, технологической, естественнонаучной); 

- формирование основ теоретического и практического мышления; 
- развитие творческих способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- создание здоровьесберегающей среды, учитывающей адаптивные резервы 

обучающихся; сохранение и укрепление психосоматического и физического здоровья 

обучающихся. 

В рамках концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов школа предъявляет новые требования к современному педагогу: 

в образовательной среде: 

- знание основ современных концепций природы и общества; 
- навыки пользователя информационными и коммуникативными 

технологиями; 
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в профессиональной подготовке: 

- владение ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

- знание возрастной и специальной психологии, специальной педагогики, 

современных тенденций развития систем образования в России, основных 

направлений региональной политики; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития обучающихся; 

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

- знание современных педагогических технологий и методик; 

- правовые нормы общественных отношений участников образовательного 

процесса. 

Современный педагог должен уметь: 
- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающихся и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

- учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном 

процессе; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающие 

интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

- организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся; 

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемые во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации; 

- осуществлять профессиональную рефлексию. 

Современный педагог должен владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 
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- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, создание образовательных 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации. 

В предметной подготовке: 

должен знать: 
- содержание научных знаний, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

должен уметь: 
- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

методические материалы; 

- разрабатывать программы внеурочной деятельности, дидактические 

материалы. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

- создание специальных условий обучения и воспитания, социальной 

адаптации, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование эффективных информационных компьютерных и 

коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- организация индивидуальных занятий и занятий в малых группах для детей с 

выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса оборудованием, 

техническими средствами обучения; 

- создание творческой среды для реабилитации детей с ОВЗ. 
 

Финансовое обеспечение реализации АООП. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ОУ МБОУ «Школа № 37» 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

бесплатное и общедоступное образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями. Задание Учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АООП УО 

осуществляется на основе механизмов формирования расходов и доведения средств 



299 
 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год и 

отражается в бюджетной смете МБОУ «Школа № 37». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда МБОУ «Школа № 37» 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей части 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

представительным органом работников. 
 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП. 

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного 

процесса, трудового обучения обучающихся образовательная организация 

обеспечена необходимыми учебными классами и мастерскими, учебной 

материально-технической базой. Кабинеты и классы оснащены необходимыми 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями, 

интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую 

литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, 

методической и художественной литературой. Обучающиеся школы полностью 

обеспечены учебниками и методическими пособиями, что позволяет 

педагогическому коллективу школы осуществлять процесс образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья на достаточно высоком организационно- 

методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация АООП УО позволяет 

решить вопросы формирования единого образовательного пространства в школе, 

повысить качество учебно-воспитательного и коррекционного процесса по 

социально-психологической реабилитации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем. 
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