
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для 6 класса  составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1. Федеральным законом об образовании Российской Федерации № 273- ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральным законом от  03 августа  2018 г №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018г. № 345«О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 

254«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» 

5. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ- с задержкой психического развития МБОУ Рыновской 

ООШ 
8. С учетом авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова. Биология, 2017 г. (линейный 

курс) 

9.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189( ред. 

от. 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015№ 81» о 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020№16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовaтельных организаций и других  объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

12. СанПина 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008г № АФ-150/06 « О создании 

условий  для получения образования детьми с ограниченными  возможностями 

здоровья 

14. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Рыновской ООШ 

15. Учебным планом и  годовым календарным графиком  МБОУ Рыновской ООШ  на 

2020-2021учебный год. 



 

Преподавание курса биологии для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям науки биологии. 

 Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и 

интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета 

в достижении современных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств современного человека; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Изучение биологии вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя в 5—6 классах: 

• пониманию ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе 

биологических знаний научной картины мира; 

• формированию основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, 

об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 

• изучению биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и 

основе еѐ устойчивого развития, воспитанию бережного отношения к ней. 

в 7—9 классах: 

• освоению знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладению умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с  биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за  биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, за 

собственным организмом,  биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 



• воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде,  собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ОВЗ 

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов) 

4. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности. 

5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

6.  Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

7.  Практико- ориентированная направленность учебного процесса; 

8.  Связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ОВЗ. 

9.  Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; 

10. Ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы 

коррекционная работа. 

11. Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства) 

Коррекционные методы на уроках: 

1 Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

2 Комментированное управление. 

3 Поэтапное формирование умственных действий. 

4 Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

5 Безусловное принятие ребѐнка (да он, такой как есть). 

6 Игнорирование некоторых негативных проступков. 

7 Обязательно эмоциональное поглаживание. 

8 Метод ожидания завтрашней радости 

Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных 

образовательных задач для детей с ОВЗ. 

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться 

следующими принципами обучения детей с ОВЗ: 



1 Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у 

ученика должны создаваться возможности упражняться во всё более усложняющихся 

заданий и тем самым создавались бы условия для развития межреализаторских связей на 

уроке. 

Методы реализации на уроке: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры; 

в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

2 Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 

способов работы с информацией, но только на своём индивидуальном задании. 

Методы: 

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога; 

в) перенос способов обработки информации на своё индивидуальное задание. 

3 Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 

корректировать на уроке всё нужно выбрать две функции. 

4 Принцип мотивации к учению. 

Методы: 

а) постановка лаконичных закономерных условий; 

б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 

Для детей с задержкой психического развития используются те же учебники, по 

которым обучаются и дети без особенностей в развитии. 

Формы организации контроля 

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, итоговые 

тестовые работы, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос, уроки – зачёты, отчеты по практическим и 

лабораторным работам, творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов). 

 

 

Формы обучения 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, лекция, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

Исходя из психолого-педагогической характеристики учащихся, имеется 

заключение – ЗПР, рекомендовано обучение в очной форме по общеобразовательной 

коррекционной программе. Программа рассчитана на учащихся, имеющих смешенное 

специфическое расстройство психического развития с легкой степенью умственной 

отсталостью, поэтому при ее составлении учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, не сформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. 

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость. 

Методы обучения: беседа, объяснения, объяснительное чтение, рассказ, 

эксперимент, наблюдение, демонстрации, опыт. Использовать наводящие вопросы, 



образцы решений, наглядность, новый материал выдавать малыми порциями, постепенное 

усложнение заданий. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение 

учеником всех операций под руководством учителя), работа в парах, урок, экскурсия, 

лабораторные и практические работы, домашнее задание. 

КОСы используются те же, но шкала оценивания несколько другая: понижена на 

20% или не учитываются задания повышенного уровня. Оценка 3 выставляется при 

выполнении работы на одну треть. 

 

Основные подходы к организации учебного процесса  для     детей   с   ЗПР: 

- новый материал строится и преподаётся предельно развёрнуто; 

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой  с раздаточным 

материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий сопровождается анализом, с целью предупреждения 

ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания, 

чередование активной работы с отдыхом; 

- материал подаётся небольшими дозами, с постепенным усложнением. 

- Используются методы обучения: проблемного изложения, частично- поисковые, 

исследовательские. Применяются игровые, здоровье- сберегающие технологии,  

технологии коррекционно- развивающего обучения, ИКТ. 

 

Используемые учебники и УМК – линия Сонина Н. И. 

Сонин Н. И., Плешаков А. А.. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2016 г. (линейный курс) 

Сонин Н. И., Сонина В.И.. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

2016 г. (линейный курс) 

Сонин Н. И., Захаров В.Б.. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2018 г. (линейный курс) 

Сонин Н. И., Захаров В.Б.. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 

класс. Учебник / М.: Дрофа, 2019 г. (линейный курс) 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 9 класс. Учебник / М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

(линейный курс) 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

пропедевтический  курс «Окружающий мир» в начальной школе, включающий 

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. В 

ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о 

растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни 

человека. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Учебное содержание курса биологии включает следующие курсы: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс – 34ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс - 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс - 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 8 класс - 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 9 класс - 68 ч, 2 ч в неделю; 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 
Содержание программы Биология. Живой организм. 6 класс (33 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка — живая система (4 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Деление клеток (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 

«семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-

двигательная система», «нервная система», «эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 



— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, 

органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и 

явлениях; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в 

жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение 

клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 



Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — 

биологическая система. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», 

«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 



«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 

определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в 

виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 

человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и 

младшим товарищам. 

 
 


